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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология», углубленный 

уровень. 

 

Код 

раздела 

Код 

планируемого 

результата 

Планируемый результат 

Л Личностные результаты 

 Л1.5. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью. 

 Л1.6  Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 Л4.2. Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению. 

 Л4.5. Формирование компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 Л5.1. Мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях обустройстве мира 

и общества. 

 Л5.2. 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 

 Л5.3. Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 Л7.2. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов. 

 Л7.5. Готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

 Л8.1. Физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

М Метапредметные результаты 

 Р1.1. Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

 Р1.2. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 
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ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели. 

 Р1.3. Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы. 

 Р1.4. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

 Р1.5. Определять несколько путей достижения поставленной цели. 

 Р1.6. Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом 

эффективности расходования ресурсов и основываясь на 

соображениях этики и морали. 

 Р1.7. Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута. 

 Р1.8. Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 Р1.9. Оценивать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 П2.4. Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи. 

 П2.5. Искать и находить обобщенные способы решения задач. 

 П2.8. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия. 

 П2.10. Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

 К1.7. Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией. 

 К1.8. Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий. 

 К1.9. Воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития. 

ПР Предметные результаты 

 Пр.1. оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности 

людей; 

 Пр.2.   оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

 Пр.3.    устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий  (клетка, организм,  вид,  экосистема,  

биосфера)  с  основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 Пр.4.   обосновывать  систему  взглядов  на  живую  природу  и  место  в  

ней человека,  применяя  биологические  теории,  учения,  законы,  

закономерности, понимать границы их применимости; 

 Пр.5.    Пр.5.   проводить  учебно-исследовательскую  деятельность  по  

биологии: выдвигать  гипотезы,  планировать  работу,  отбирать  

и  преобразовывать необходимую  информацию,  проводить  
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эксперименты,  интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

 Пр.6. моделировать  биологические  объекты  и  процессы,  используя 

предложенные данные; 

 Пр.7.   анализировать  содержание  изображения,  иллюстрирующего 

биологический  объект  или  биологическое  явление;  выявлять  

особенности объекта или явления; 

 Пр.8.   выявлять  и  обосновывать  существенные  особенности  разных  

уровней организации жизни; 

 Пр.9.    устанавливать  связь  строения  и  функций  основных  

биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма; 

 Пр.10.   решать  задачи  на  определение  последовательности  

нуклеотидов  ДНК  и иРНК  (мРНК),   антикодонов  тРНК,  

последовательности  аминокислот  в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

 Пр.11.   делать  выводы  об  изменениях,  которые  произойдут  в  

процессах матричного  синтеза,  в  случае  изменения  

последовательности  нуклеотидов ДНК; 

 Пр.12.   сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на подсчет и 

сравнение количества  генетического  материала  (хромосом  и  

ДНК)  в  клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла;  

 Пр.13.    выявлять  существенные  признаки  строения  клеток  организмов  

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки; 

 Пр.14.   готовить  и описывать микропрепараты клеток организмов 

разных царств, узнавать клетки организмов разных царств по 

описанию, на изображениях; 

 Пр.15.   обосновывать  взаимосвязь  пластического  и  энергетического  

обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического 

обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

 Пр.16. определять  количество  хромосом  в  клетках  растений  

основных  отделов на разных этапах жизненного цикла; 

 Пр.17.    решать генетические задачи на дигибридное  скрещивание, 

сцепленное (в том  числе,  сцепленное  с  полом)  наследование,  

анализирующее  скрещивание, применяя  законы  

наследственности  и  закономерности  сцепленного наследования; 

 Пр.18.    раскрывать  причины  наследственных  заболеваний,  

аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний; 

 Пр.19.   сравнивать особенности разных способов размножения 

организмов; 

 Пр.20.    характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 Пр.21.   выявлять  причины  и  существенные  признаки  

модификационной  и мутационной изменчивости; обосновывать 

роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

 Пр.22.    обосновывать  значение  разных  методов  селекции  в  создании  

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

 Пр.23.    характеризовать движущие силы эволюции; 
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 Пр.24.   обосновывать  причины  изменяемости  и  многообразия  видов,  

применяя синтетическую теорию эволюции; 

 Пр.25.    характеризовать  популяцию  как  единицу  эволюции;  вид  как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

 Пр.26.   устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

 Пр.27.   составлять  схемы  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистеме  

(сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от 

изменения факторов среды; 

 Пр.28.   выявлять  в  процессе  исследовательской  деятельности  

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

 Пр.29.   аргументировать  собственную  позицию  по  отношению  к  

экологическим проблемам и поведению в природной среде; 

 Пр.30.   обосновывать  необходимость  устойчивого  развития  как  

условия сохранения биосферы; 

 Пр.31.    оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в  биологии,  медицине,  экологии,  биотехнологии;  

обосновывать  собственную оценку; 

 Пр.32.   выявлять  в  тексте  биологического  содержания  проблему  и 

аргументированно ее объяснять; 

 Пр.33.    представлять биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика,  диаграммы  и  делать  выводы  на  

основании  представленных  данных; преобразовывать  график,  

таблицу,  диаграмму,  схему  в  текст  биологического 

содержания. 

 Пр.1. организовывать  и  проводить  индивидуальную  

исследовательскую деятельность  по  биологии  (или  

разрабатывать  индивидуальный  проект): выдвигать  гипотезы,  

планировать  работу.  отбирать  и  преобразовывать 

необходимую  информацию,  проводить  эксперименты,  

интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

 Пр.2.   прогнозировать  последствия  собственных  исследований  с  

учетом этических норм и экологических требований;  

 Пр.3.    выделять  существенные  особенности  жизненных  циклов 

представителей  разных  отделов  растений  и  типов  

животных;  изображать циклы развития в виде схем; 

 Пр.4.    анализировать  и  использовать  в  решении  учебных  и  

исследовательских задач  информацию  о  современных  

исследованиях  в  биологии,  медицине  и экологии; 

 Пр.5. аргументировать  необходимость  синтеза  

естественнонаучного  и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации; 

 Пр.6.    моделировать  изменение  экосистем  под  влиянием  различных  

групп факторов окружающей среды; 

 Пр.7.    использовать  приобретенные  компетенции  в  практической 

деятельности и повседневной  жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей  профессиональной,  в  основе  

которой  лежит  биология  как учебный предмет. 
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Содержание учебного предмета «Биология», углубленный уровень. 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология  как  комплексная  наука.  Методы  научного  познания, используемые  в  

биологии.  Биологический  эксперимент.  Современные направления  в  биологии.  

Биологические  гипотезы  и  теории,  их  роль  в формировании  современной  

естественнонаучной  картины  мира.  Связь биологии  с  другими  науками.  Синтез  

естественнонаучного  и социогуманитарного  знания  на  современном  этапе  развития  

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические  системы  как  

предмет  изучения  биологии.  Структура биологических  систем,  основные  принципы  их  

работы.  Процессы, характерные  для  биосистем.  Биологические  системы  разных  уровней 

организации. Жизнь как особая форма существования материи. 

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные  основы  жизни.  Элементный  состав  живой  природы: макроэлементы и 

микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в клетке  и  организме. Роль  

катионов  и  анионов  в  клетке.  Органические вещества,  понятие  о  биополимерах.  

Углеводы.  Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Белки. Связь строения и функций белковых молекул. Протеомика. Нуклеиновые 

кислоты.ДНК:  строение,  свойства,  местоположение,  функции.  РНК:  строение,  виды, 

функции.  АТФ:  строение, функции.  Другие  органические  вещества  клетки. 

Нанобиология. Клетка - структурная и функциональная единица организма. Основные этапы  

развития  цитологии.  Методы  изучения  клетки.  Клеточная  теория  в свете современных 

данных о строении и функциях клетки. Клетки прокариот и  эукариот. Основные  части  и  

органоиды  клетки.  Поверхностный  аппарат клетки. Цитоплазма. Мембранные и 

немембранные органоиды, их строение и функции.  Органоиды  движения.  Включения.  

Ядро –  регуляторный  центр клетки.  Строение  и  функции  хромосом.  Основные  

отличительные особенности  клеток  прокариот.  Особенности  растительной,  грибной  и 

животной клеток. Вирусы –  неклеточная   форма  жизни.  Профилактика  вирусных 

заболеваний. Жизнедеятельность  клетки.  Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в 

клетке. Ферментативный  характер  реакций  обмена  веществ.  Ферменты, механизм 

действия ферментов. Ассимиляция и диссимиляция – две стороны обмена  веществ.  

Энергетический  обмен. Этапы  энергетического  обмена. Роль  клеточных  органоидов  в  

процессах  энергетического  обмена. Пластический  обмен.  Фотосинтез.  Фазы  фотосинтеза.  

Роль  хлоропластов  в фотосинтезе.  Хемосинтез.  Биосинтез  белков.  Роль  рибосом  в  

биосинтезе белка.  Реакции  матричного  синтеза.  Реализация  наследственной информации.  

Генетический  код,  его  свойства.  Регуляция  процессов  обмена веществ в клетке. Клетка –  

генетическая  единица  живого.  Жизненный  цикл  клетки: интерфаза  и  деление.  Митоз  и  

его  значение.  Фазы митоза.  Соматические  и половые  клетки.  Мейоз  и  его  значение.  

Фазы  мейоза.  Мейоз  в  жизненном цикле организмов. Развитие половых клеток у растений 

и животных. 

Организм.  
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Особенности организма как биологической системы. Структурные  части  организмов.  

Особенности  одноклеточных  и колониальных организмов. Особенности многоклеточных 

организмов. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

организма. Ткани  растительных  и  животных  организмов.  Органы  растительных  и 

животных организмов. Жизнедеятельность  организма  как  целостной  биосистемы.  

Основные процессы,  происходящие  в  организме.  Обмен  веществ  и  превращение энергии  

в  организме.  Питание  и  пищеварение  у  организмов.  Автотрофные организмы  

(фототрофы  и  хемотрофы).  Гетеротрофные  организмы. Сапротрофы. Паразиты. Дыхание 

организмов. Аэробы и анаэробы. Движение организмов.  Транспорт  веществ  у  организмов.  

Выделение  у  организмов. Раздражимость  и  регуляция  у  организмов.  Поддержание  

гомеостаза. Эволюция систем органов у животных. Размножение  организмов.  Бесполое  и  

половое  размножение.  Способы размножения  у  растений  и  животных.  Оплодотворение.  

Двойное оплодотворение  у  цветковых  растений.  Виды  оплодотворения  у  животных. 

Партеногенез.  Онтогенез.  Эмбриональное  развитие.  Постэмбриональное развитие. 

Жизненные циклы разных групп организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Наследственность  и  изменчивость – свойства  организмов.  История возникновения  и  

развития  генетики.  Методы  генетики,  геномика. Генетические  понятия  и  символы.  Гены  

и  признаки.  Законы наследственности   Г.  Менделя.  Цитологические  основы  

закономерностей наследования, установленных Г. Менделем. Использование 

анализирующего скрещивания  для  определения  генотипа  особи.  Хромосомная  теория 

наследственности. Сцепленное наследование. Определение пола. Сцепленное с  полом  

наследование.  Взаимодействие  генов.  Генотип  как  целостная система. Генетические 

карты. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Геном 

человека. Генотип  и  среда.  Ненаследственная  изменчивость,  ее  виды.  Норма реакции.  

Вариационный  ряд  и  вариационная  кривая.  Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Селекция.  История  

селекции,  этапы  развития  селекции.  Методы селекции,  их  генетические  основы.  

Искусственный  отбор,  гибридизация, полиплоидия,  экспериментальный  мутагенез.  

Учение  Вавилова  Н.И.  о центрах  многообразия  и происхождения  культурных  растений.  

Закон гомологических  рядов  наследственной  изменчивости,  его  значение  для селекции.  

Особенности  селекции  растений  и  животных.  Селекция микроорганизмов.  Достижения  

современной  селекции.  Вклад  российских ученых  в  развитие  селекции.  Биотехнология,  

отрасли  биотехнологии. Создание  трансгенных  организмов.  Этические  аспекты  развития 

исследований в биотехнологии. 

Эволюция жизни на Земле. 

Развитие  эволюционных  идей.  Работы  К.  Линнея  и  Ж.  Б.  Ламарка. Эволюционная  

теория  Ч.  Дарвина.  Синтетическая  теория  эволюции. Доказательства  эволюции  живой  

природы.  Биогенетический  закон.  Закон зародышевого сходства. Развитие представлений о 

виде. Вид, его критерии.  Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние  на  генофонд  популяции.  Исследования  С.  С.  Четверикова. 

Наследование  признаков  в  популяциях  разных  типов.  Закон  Харди-Вайнберга. Формы 

естественного отбора. Микроэволюция и макроэволюция. Способы  видообразования.  

Направления  и  пути  эволюци.  Причины биологического  прогресса  и  биологического  
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регресса. Формы  эволюции: дивергенция,  конвергенция,  параллелизм.  Результаты  

эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов. Виды 

адаптаций  у  организмов.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа устойчивости  

биосферы.  Роль  эволюционной  теории  в  формировании естественнонаучной картины 

мира. Гипотезы  происхождения  жизни  на  Земле.  Первые  клетки  и  их эволюция.  

Основные  этапы  эволюции  органического  мира  на  Земле. Основные  этапы  эволюции  

растительного  мира  и  основные  ароморфозы  у растений.  Основные  этапы  эволюции  

животного  мира  и  основные ароморфозы у животных. Многообразие  организмов  как  

результат  эволюции.  Принципы классификации, систематика. Вид как систематическая 

категория. Основные систематические  группы  органического  мира.  Современные  взгляды  

на классификацию организмов. Человек  –  уникальный  организм.  Систематическое  

положение человека. Современные методы изучения организма человека. Современные 

представления  о   происхождении  человека.  Эволюция  человека (антропогенез).  

Движущие  силы  антропогенеза.  Основные  этапы  эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда. 

Среды обитания. Экологические факторы и закономерности их влияния на  организмы.  

Закон  толерантности.  Возрастание  роли  антропогенных факторов  в  развитии  биосферы.  

Приспособления  организмов  к  действию экологических  факторов.  Биологические  ритмы.  

Фотопериодизм. Экологическая ниша. Экосистема.  Биогеоценоз.  Видовая  и  

пространственная  структура экосистемы. Разнообразие экосистем. Компоненты экосистемы. 

Трофические уровни.  Типы  пищевых  цепей.  Пищевая  сеть.  Круговорот  веществ  и 

превращение  энергии  в  экосистеме.  Свойства  экосистем.  Основные показатели  

экосистемы. Стадии  развития  экосистемы.  Сукцессия.  Смена экосистем.  Виды  

взаимоотношений  организмов  в  экосистеме.  Последствия влияния деятельности человека 

на экосистемы. Биосфера -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о биосфере.  

Компоненты  биосферы.  Живое  вещество  и  его  роль  в  биосфере. Круговорот  веществ  в  

биосфере.  Биогенная  миграция  атомов.  Эволюция биосферы. Основные биомы Земли. 

Роль  человека  в  биосфере.  Ноосфера.  Бионика.  Глобальные антропогенные  изменения  в  

биосфере.  Природные  ресурсы  и  рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Антропогенное воздействие на растительный  и  животный  мир.  

Восстановительная  экология.  Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук. 

Тематическое распределение содержания учебного материала 
 

10 класс 

Тема 
Количество 

часов 
Содержание 

Введение  

 
1 час 

       Место учебного предмета «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. 

Значение предмета для понимания единства живого 

и взаимозависимости биосферы Земли. 

Тема 1.1.  3 часа Биология как наука; предмет и методы изучения 
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Предмет и задачи общей 

биологии.  

Уровни организации 

живой материи.  

 

в биологии. 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.).  

Жизнь как форма существования материи; 

определение понятия «жизнь». Уровни 

организации живой материи и принципы их 

выделения; молекулярный, субклеточный, 

клеточный, тканевый и органный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биоценотический и биосферный уровни 

организации живого. 

Демонстрация. 

Схемы, отражающие многоуровневую организацию 

живого (организменный и биоценотический 

уровни). 

Тема 1.2.  

Основные свойства 

живого. Многообразие 

живого мира. 
 

4 часа 

        Единство химического состава живой 

материи; основные группы химических элементов 

и молекул. Клеточное строение организмов.Обмен 

веществ (метаболизм) и саморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе. 

Самовоспроизведение. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные 

и условные рефлексы; таксисы, тропизмы и 

настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части  и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

 Царства живой природы; естественная Л.4.2, 

Л.4.5,  Л.5.1, Л.5.2, Л.7.5, Л.8.1классификация 

живых организмов. 

Демонстрация.  

Схемы, отражающие структуру царств живой 

природы, многообразие живых организмов. 

Схемы и таблицы, характеризующие строение и 

распространение в биосфере растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. 

Тема 2.1. 

Введение в цитологию.  
 

2 часа 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения 

биологии: световая и электронная микроскопия.  

Два типа клеточной организации:  

прокариотические и эукариотические клетки. 

Демонстрация.  

Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа.  

Тема 2.2.  

Химическая 
13 часов 

Элементный состав живого вещества биосферы. 

Макроэлементы, микроэлементы. Неорганические 
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организация живого 

вещества  
 

молекулы живого вещества: вода. соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление. Буферные системы клетки 

и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры 

— белки; структурная организация. Свойства 

белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностный заряд и др.; денатурация, 

ренатурация. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы. Углеводы. 

Структурно-функциональные особенности 

организации моно-и дисахаридов. Строение и 

биологическая роль биополимеров — полисахаридов. 

Жиры. Особенности строения жиров и липоидов.  

ДНК — молекулы наследственности; история 

изучения. Уровни структурной организации, 

правило комплементарности {правило     

Чаргаффа
1
), двойная спираль (Уотсон и Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, 

свойства кода. Редупликация ДНК, транскрипция. 

РНК, структура и функции.  

Витамины: строение, источники поступления, 

функции в организме. 

Демонстрация.  

Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых 

кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид и др.). 

Лабораторные и практические работы 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

тканях организма. 

Определение крахмала в растительных тканях.  

Т е м а 2 . 3 .  

Строение и функции 

прокариотической 

клетки.  

2 часа 

Царство Прокариоты (Дробянки); систематика: 

цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и 

размеры прокариотических клеток.  

Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот.  

Особенности жизнедеятельности бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные 

 и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование 

и его биологическое значение. Размножение.  

Место и роль прокариот в биоценозах.  

Демонстрация. 

 Схемы строения клеток различных прокариот. 

Т е м а  2 . 4 .  

С т р у к т у р н о -

ф у н к ц и о н а л ь н а я  

о р г а н и з а ц и я  

к л е т о к  э у к а р и о т  

9 часов 

Цитоплазма эукариотической клетки.  

Мембранный принцип организации клеток. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции. Взаимодействие органоидов в 

обеспечении процессов метаболизма. 
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Особенности строения растительных клеток. 

Особенности строения клеток грибов.  

Клеточное ядро: ядерная оболочка,  

хроматин (гетерохроматин и эухроматин), 

ядрышко. Кариоплазма; химический состав и 

значение для жизнедеятельности ядра. 

Хромосомы, кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом.  

Клеточные технологии. Стволовые клетки и 

перспективы их применения в биологии и 

медицине.  

Демонстрация.  

Модели клетки. Схемы строения органоидов 

растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения растительной и животной 

клеток под микроскопом. 

 Наблюдение за движением цитоплазмы в 

растительных клетках.  

Тема 2.5.  

Обмен веществ  

в клетке (метаболизм)  

 

10 часов 

 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический 

обмен. Реализация наследственной информации. 

Транскрипция, трансляция; сущность и 

механизм.  

Энергетический обмен; структура и функции 

АТФ. Этапы энергетического обмена. 

Фотосинтез; световая, темновая фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. Принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения 

веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация.  

Схемы путей метаболизма в клетке. 

Энергетический обмен на примере расщепления 

глюкозы. Пластический обмен: биосинтез 

белка и фотосинтез (модели-аппликации).  

Схемы, отражающие принципы регуляции 

метаболизма на уровне целостного организма. 

Тема 2.6.  

Жизненный  

цикл клеток.  

 

3 часа 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного 

организма. Жизненный цикл клеток. 

Размножение клеток. Биологический смысл 

митоза. Биологическое значение митоза. 

Понятие о регенерации.  

Демонстрация.  

 Митотическое деление клетки в корешке лука под 

микроскопом и на схеме.  

Гистологические  препараты различных  тканей  
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млекопитающих. 

 Схемы строения растительных и животных 

клеток различных тканей в процессе деления. 

Тема 2.7.  

Неклеточные  

формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги.   

 

3часа 

      Вирусы — внутриклеточные паразиты. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия 

вируса и клетки. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, 

СПИД. Бактериофаги. 

Демонстрация. 

 Модели различных вирусных частиц.  

Схемы, отражающие процесс развития  

вирусных заболеваний. 

Тема 2.8.  

Клеточная теория.  

 

5 часов 

        Клеточная теория строения организмов.  

История развития клеточной теории; работы  

М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова 

и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов. 

Значение клеточной теории для развития 

биологии.  

Демонстрация.      

Биографии    ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

ТЕМА 3.1.  

Бесполое размножение 

растений и  

животных  

 

3 часа 

Формы бесполого размножения: митотическое  

деление клеток одноклеточных; спорообразование, 

почкование у одноклеточных и многоклеточных 

организмов;   вегетативное  размножение.  

Биологический  смысл и  эволюционное  значение 

бесполого размножения.  

Демонстрация. 

 Способы вегетативного размножения плодовых  

деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, 

показывающие почкование дрожжевых грибов и 

кишечнополостных.  

Тема 3.2.  

Половое размножение 

  

 

7 часов 

Половое размножение растений и животных.  

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение и рост. Механизм и  биологический 

смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; 

биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых 

 клеток у высших растений; двойное оплодотворение. 

Эволюционное значение полового размножения. 

Демонстрация.  

Микропрепараты яйцеклеток.  

Схема строения сперматозоидов различных 

животных. Схемы и рисунки,  представляющие 

разнообразие потомства у одной пары родителей.  

Тема 4.1. Эмбриональное 

развитие животных 
9 часов 

Типы яйцеклеток. Оболочки яйца; активация 

оплодотворенных яйцеклеток к развитию.  
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Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша 

— гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая 

дифференцировка. Первичный органогенез  

(нейруляция) и дальнейшая дифференцировка 

тканей, органов и систем. Регуляция 

эмбрионального развития; детерминация и 

эмбриональная индукция. Искусственное 

осеменение, осеменение in vitro, пересадка 

зародышей. Клонирование растений и животных; 

перспективы создания тканей и органов человека.  

 Демонстрация. 

 Сравнительный анализ зародышей позвоночных на 

разных этапах эмбрионального развития. Модели 

эмбрионов ланцетника, лягушек или других 

животных. Таблицы, иллюстрирующие бесполое и 

половое размножение. 

Тема 4.2.  

Постэмбриональ- 

ное развитие животных.  

 

3 часа 

Закономерности постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Стадии постэмбрионального 

 развития (личинка, куколка, имаго). Прямое 

развитие: дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный периоды. Старение и смерть. 

Демонстрация.  

Таблицы,  иллюстрирующие процесс метаморфоза  

у членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и 

чешуйчатокрылые, амфибии).  

Тема 4.3.  

Онтогенез  

высших растений. 

  

 

2 часа 

 

  Биологическое значение двойного оплодотворения. 

Эмбриональное развитие; деление зиготы, 

образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, 

дифференцировка  

органов и тканей, формирование побеговой и 

корневой систем. Регуляция развития растений; 

фитогормоны.  

 Демонстрация.  

Схемы эмбрионального и постэмбрионального 

развития высших растений. 

Тема 4.4.  

Общие 

закономерности 

онтогенеза.  

 

2 часа 

   Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. 

Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова,  

посвященные эмбриональной изменчивости 

(изменчивость всех стадий онтогенеза). 

Демонстрация.  

Таблица, отражающая сходство зародышей 

позвоночных животных. Схемы' преобразования 

органов и тканей в филогенезе.  

Тема 4.5.  

Развитие организма и 
3 часа 

    Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии 
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окружающая  

среда. 

 

организма. 

 Критические периоды развития. Влияние 

 изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ 

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

ход эмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации.  

Демонстрация.  

Фотографии, отражающие последствия воздействий 

факторов среды на развитие организмов. 

 Схемы и статистические таблицы, 

демонстрирующие   последствия   употребления   

алкоголя, наркотиков и табака на характер  

развития признаков и свойств у потомства. 

Тема 5.1.  

История представлений о 

наследственности и 

изменчивости.  

 

3 часа 

Представления древних о родстве и характере  

передачи признаков из поколения в поколение.  

Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития 

генетики. Основные понятия генетики. Признаки и 

свойства; гены, аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд. 

Демонстрация.  

Биографии виднейших генетиков. 

Тема 5.2. 

Основные 

закономерности 

наследственности.  

 

21 час 

 

Молекулярная структура гена. Гены структурные  

и регуляторные. Хромосомная (ядерная) и 

 нехромосомная (цитоплазматическая)  

наследственность.  

Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

 метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание.  

Первый  и второй закон. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание; 

 третий закон Менделя . 

Хромосомная теория наследственности. Группы 

сцепления генов. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в 

определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена.  
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Демонстрация.  

Карты хромосом человека. Родословные 

выдающихся представителей культуры. 

Лабораторные и практические работы 

  Решение генетических задач и составление 

 родословных. 

Тема 5.3.  

Основные 

закономерности 

изменчивости. 

  

 

12 часов 

Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и 

геномные мутации. Свойства мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Закон 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства 

модификаций. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд 

и вариационная кривая. Норма реакции; 

зависимость от генотипа.  

Демонстрация.   

 Примеры   модификационной   изменчивости.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Тема 5.4.  

Генетика  

человека. 

 

4 часа 

Методы изучения наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический. 

Генетические карты хромосом человека. Характер 

наследования признаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека. Генетическое 

консультирование. Генетическое родство 

человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Демонстрация.  

Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Лабораторная работа   

Составление родословных. 

Тема 5.5.  

Селекция животных, 

растений и 

микроорганизмов.  

 

5 часов 

Центры происхождения и многообразия  

культурных растений. 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. Трансгенные растения;  

генная и клеточная инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной 

селекции.  

Демонстрация. 

 Сравнительный анализ пород домашних животных, 

сортов культурных растений и их диких предков.    
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Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Тема 6.1. 

История представлений 

о возникновении жизни 

на Земле.  

 

6 часов 

Мифологические представления. Первые научные 

попытки объяснения сущности и процесса  

возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. 

Гарвея, эксперименты Л. Пастера.  

Теории вечности жизни. Материалистические 

представления о возникновении жизни на Земле. 

 Демонстрация.  

Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 6.2.  

Предпосылки 

возникновения жизни на 

Земле.  

 

9 часов 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: 

космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в 

направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, неорганических и органических молекул 

на ранних этапах развития Земли. 

Тема 6.3.  

Современные 

представления о 

возникновении жизни 

на Земле. 

 

12 часов 

Современные представления о возникновении 

жизни; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Теории происхождения протобиополимеров.  

Свойства коацерватов. Эволюция протобионтов. 

Значение работ  

С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения 

генетического кода.  

Начальные этапы биологической эволюции.  

Демонстрация.  

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных, представленных в учебнике 

Резерв 14 часов 
 
11 класс 

 

 

Тема 7.1.  

Развитие представлений 

об эволюции живой 

природы до Ч. Дарвина  

 

9 часов 

Развитие биологии в додарвиновский период.  

Работы К. Линнея по систематике растений и 

 животных; принципы линнеевской систематики.  

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера.  

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

Первые русские эволюционисты. 

Демонстрация.     

 Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана 

Батиста Франсуа де Ламарка. 

Тема 7.2. 

Дарвинизм  

 

9 часов 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: 

достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина.  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.  

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — 

элементарная эволюционная единица. Всеобщая ин-

дивидуальная изменчивость и избыточная числен-

ность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор.  
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Демонстрация. 

 Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль».  

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости.  

Вид и его критерии.  

Результаты искусственного отбора на сортах 

культурных растений.  

Тема 7.3. 

Синтетическая 

теория эволюции. 

Микроэволюция  

 

21 часов 

   Генетика и эволюционная теория. Эволюционная  

роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Идеальные и реальные 

популяции (закон Харди — Вайнберга). 

Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. 

С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен), географическое 

и экологическое видообразование.  

Демонстрация. 

 Схемы, иллюстрирующие процесс географического   

видообразования.   Показ   живых растений и 

животных; гербариев и коллекций, 

демонстрирующих индивидуальную изменчивость 

и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты 

приспособленности  организмов  к  среде  обитания  

и  результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Тема 7.4. 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

Макроэволюция  

 

21 часов 

Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс  

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Арогенез. Возникновение крупных 

систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное 

приспособление к определенным условиям 

существования. Катагенез как форма достижения 

биологического процветания групп организмов. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Демонстрация.  

Примеры гомологичных и аналогичных органов, 

 их строение и происхождение в процессе 

онтогенеза.  Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  Характеристика 

представителей животных  

и растений, внесенных в Красную книгу и 
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находящихся под охраной государства. 

Тема 8.1. 

Основные черты 

эволюции 

животного и 

растительного 

мира  

 

15 часов 

Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая 

характеристика и систематика вымерших и 

современных беспозвоночных; основные 

направления эволюции беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Направления эволюции низших 

хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. 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. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний 

и амниот. 

 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. 

Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных. 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. Возникновение приматов. 

Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

Демонстрация. 

Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних 

породах. 

Тема 8.2. 

Происхождение человека  

 

15 часов 

Место человека в живой природе.  

Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, 

первые современные люди. 

       Свойства человека как биологического вида. 

Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство 

 происхождения рас. 

  Свойства человека как биосоциального существа. 

Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. 
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Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность 

 «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая  

роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства 

человеческого общества. 

Демонстрация.  

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Тема 9.1. 

Понятие о 

биосфере   

 

9 часов 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура 

биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 

состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество; биогенное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот 

 веществ в природе. 

Демонстрация.  

Схемы, отражающие структуру биосферы и 

характеризующие ее отдельные составные части. 

Таблицы видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. Схемы круговорота веществ  

 в природе. 

Тема 9.2. 

Ж и з н ь  

 в  с о о б щ е с т в а х .   

 

10  часов 

История формирования сообществ живых 

организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана. 

 Биогеографические области.  

Демонстрация.    

Карты,   отражающие   геологическую историю 

материков; распространенность основных биомов 

суши. 

Тема 9.3. 

         

Взаимоотношения 

организма и среды  

 

17  часов 

Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, 

освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность 

действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в 

биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети 

питания. Экологическая пирамида чисел  

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Демонстрация и обсуждение кинофильма 

«Биосфера». 

Тема 9.4. 

          Взаимоотно- 

шения между 

организмами 

9  часов 

 Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство. Антибиотические отношения: 
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 хищничество, паразитизм, конкуренция,  

собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и 

др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация.    

Примеры  симбиоза представителей различных 

царств живой природы. 

Тема 10.1. 

Взаимосвязь природы и  

общества. Биология 

охраны природы 

  

 

18 часов 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе). Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию 

экологических комплексов, экологическое 

образование. 

 Демонстрация.  

 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. Карты заповедных территорий нашей 

страны и ближнего зарубежья. 

Тема 10 .2.  

 Бионика  
3 часа 

Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, 

машины, механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация.   

Примеры  структурной организации живых 

организмов и созданных на этой основе объектов 

(просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

Резерв 

 
14 часов 
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