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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Программы по биологии для 5 - 11 классов общеобразовательных организаций /И.Н .  

Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др./ — М.: Вентана-Граф, 2017. — 

400с. 

Рабочая программа  составлена на основании авторской учебной программы: 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 классы. Базовый 

уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2017. .  

Согласно рабочей программе на  изучение биологии в 10-11 классах отводится  по 1 

часу в неделю (34 часа в год, 68 часов за два года).  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 

2020.  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 11 класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 

2020.  

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: базовый уровень: 

Методическое пособие: – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Цели  программы: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Основные задачи: 
 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека 

как части природы, продукта эволюции живой природы; 



 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового 

образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, 

опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Место курса биологии в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с учебным планом среднего общего 

образования. Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет на 

базовом уровне 70 часов. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

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

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

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

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 



– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

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

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

биологии 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждѐнности в важной роли биологии в жизни общества; 



• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других 

людей; реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах еѐ изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с разными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках, словарях, интернет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной 

теории Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости, вклада выдающихся учѐных в развитие биологической 

науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение 

сравнивать между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать 

между собой структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причины эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; 



 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, еѐ уровней 

организации и эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о 

происхождении жизни и человека; глобальных экологических проблем и путей их 

решения; последствий собственной деятельности в окружающей среде; чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. Содержание учебного предмета. 
10 класс 

1. Введение в курс общей биологии (6 часов).  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы 

изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). Значение 

практической биологии. 

Экскурсия №1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения в живой 

природе. 

Знать/понимать: Уровни организации живого. Критерии живых систем. Содержание и 

построение курса общей биологии. Основные свойства живой материи. Понятие 

«биосистема». 

Уметь: Объяснять свойства живых организмов, давать характеристику уровням 

организации живой природы. 

2. Биосферный уровень жизни (9 часов). 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы.  Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. 

Л/р №1. Определение загрязнѐнности атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов. 

Знать/понимать: Что такое биосфера. Границы биосферы. Биомассу поверхности суши и 

Мирового океана. Функции живого вещества. Роль человека в биосфере. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. Определять границы биосферы. 

Характеризовать функции живого вещества. Приводить положительные и отрицательные 

примеры влияния деятельности человека на биосферу. 

3. Биогеоценотический уровень жизни (8 часов).  



Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз 

и экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Сохранение 

разнообразия экосистем. Экологические законы природопользования. 

Л/р №2. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе. 

Знать/понимать: Структуру и функции биогеоценозов. Строение и свойства экосистем. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Основные пищевые цепи. 

Уметь:  Пользоваться научной терминологией. Приводить примеры биогеоценозов. 

Составлять цепи питания. 

4. Популяционно-видовой уровень жизни (11 часов).  

Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как 

основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты 

эволюции.  Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Л/р №3. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Знать/понимать: Эволюционную теорию  Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Доказательства эволюции органического мира: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и палеонтологические. Вид, его критерии. Популяция как структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Формирование приспособлений в 

процессе эволюции. Видообразование: географическое и экологическое. Главные 

направления эволюции: прогресс и регресс. Пути достижения биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Уметь: Пользоваться научной терминологией. Характеризовать учение Ч. Дарвина об 

эволюции, движущие силы эволюции, критерии вида. Иллюстрировать примерами 

главные направления эволюции. Выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и 

дегенерации у животных. На основе знаний движущих сил эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

11 класс 

5. Организменный уровень жизни (17 часов).  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в 

зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и 

автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.  



Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние 

на организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Л/р №4. Решение элементарных генетических задач. 

Знать/понимать: Формы размножения. Сущность онтогенеза. Периоды развития 

онтогенеза. Генетическую символику и терминологию. Законы Менделя. Схемы 

скрещивания. Хромосомное определение пола. Особенности изучения наследственности 

человека. Модификационную и мутационную изменчивость, их причины. Значение 

генетики для медицины и здравоохранения. 

Уметь: Пользоваться терминологией. Характеризовать методы и законы 

наследственности. Решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения. Различать различные периоды онтогенеза. 

6. Клеточный уровень жизни (9 часов).  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, 

их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс 

ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и 

гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Понятие «целесообразность».  

Л/р №5. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 



Знать/понимать: Основные положения клеточной теории. Многообразие клеток и тканей. 

Строение и функции основных органоидов клетки. Особенности клеток про- и эукариот. 

Клеточный цикл жизни клетки. Способы деления половых и соматических клеток. 

Уметь: Составлять схемы процессов, протекающих в клетке. Работать с микроскопом. 

Изготавливать микропрепараты. Объяснять процесс мейоза, этапы образования половых 

клеток.  

7. Молекулярный уровень жизни (8 часов).  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация 

ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о 

кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. 

Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков 

в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экологическая культура – важная задача 

человечества. 

Знать/понимать: Химическая организация клетки: строение и функции воды и 

минеральных солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ. Сущность 

пластического и энергетического обмена веществ. Сущность биосинтеза белка. 

Фотосинтез, его значение. 

Уметь: Пользоваться цитологической терминологией. Объяснять роль химических 

веществ в жизни клетки. Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

микропрепараты. Рассказывать о форме, величине и строении клеток, рассматриваемых 

под микроскопом. Читать схематичные рисунки, схемы процессов, воспроизводить их. 

Межпредметные  связи: 

По физике, химии, географии тема «Методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент)». 

По географии темы «Учение В.И.Вернадского о биосфере», «Человек как житель 

биосферы». 

По ОБЖ тема «Профилактика ВИЧ-инфекций». 

По химии тема «Синтез белков и углеводов». 

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

темы 
Название темы Количество 

часов 
 10 класс  

1 Введение в курс общей биологии. 6 

2 Биосферный уровень жизни. 9 

3 Биогеоценотический уровень жизни. 8 

4 Популяционно-видовой уровень жизни. 13 

 11 класс  

5 Организменный уровень жизни. 17 

6 Клеточный уровень жизни. 9 

7 Молекулярный уровень жизни. 8 

 

Лабораторные работы 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

1. Лабораторная работа № 1 «Приспособленность растений и животных к условиям 

жизни в лесном биогеоценозе» 

2. Лабораторная работа №2 «Морфологические критерии, используемые при 

определении видов» 

3. Лабораторная работа № 3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и 

животных» 

 

Лабораторные работы 11 класс 

№ 

п/п 
Тема 

1. Лабораторная работа №1 «Модификационная изменчивость» 

2. Лабораторная работа №2 «Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток 

кончика корня» 

10 класс 

№

п.

п 

Наименование 

разделов 

Основное содержание темы Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся 

1 Введение в курс 

общебиологиче

ских явлений  

 

Основные свойства жизни. 

Отличительные признаки 

живого. 

Биосистема как структурная 

единица живой материи. 

• Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение:  

– осознавать современное 

многообразие типов 



Уровни организации живой 

природы. 

Биологические методы 

изучения природы 

(наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент). 

Значение практической 

биологии. Отрасли биологии, ее 

связи с другими науками. 

Живой мир и 

культура.  Творчество в 

истории человечества. Труд и 

искусство, их влияние друг на 

друга, взаимодействие с 

биологией и природой. 

 

 

мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, 

культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

– с учетом этого 

многообразия постепенно 

вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные 

вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт;  

– учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность 

их изменения.    

• Учиться использовать свои 

взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

• Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

проблему в классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

• Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

• Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

• Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) адекватную 

ей теоретическую модель. 

 

2 1. Биосферный 

уровень 

организации 

жизни  

 

Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Функции живого 

вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж. 

Холдейна о возникновении 

жизни (живого вещества) на 

Земле. Этапы биологической 

эволюции в развитии биосферы. 

Эволюция биосферы. 

Круговороты веществ и потоки 

энергии в биосфере. 

Биологический круговорот. 

Биосфера как глобальная 

• Работать по самостоятельно 

составленному плану, сверяясь 

с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и 

Интернет). 

• Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы 

действий. 



биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль 

взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного 

уровня организации живой 

материи. 

Среды жизни организмов на 

Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение 

экологических факторов в 

жизни организмов. 

Оптимальное, ограничивающее 

и сигнальное действия 

экологических факторов. 

 

• В ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам.  

• Самостоятельно осознавать  

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

• Самому создавать 

источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информационной безопасности.  

• Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

3 Биогеоценотиче

ский уровень 

организации 

жизни  

  

 

 Биогеоценоз как биосистема и 

особый уровень организации 

жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. 

Пространственная и видовая 

структура биогеоценоза. Типы 

связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления 

организмов к совместной жизни 

в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот 

веществ и превращения энергии 

в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Саморегуляция в 

экосистеме. Зарождение и 

смена биогеоценозов. 

Многообразие экосистем. 

Агроэкосистема. Сохранение 

разнообразия экосистем. 

Экологические законы 

природопользования. 

 

• Отстаивая свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

• Учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

• Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 

4 Популяционно-

видовой 

уровень  

  

 

Вид, его критерии и структура. 

Популяция как форма 

существования вида. 

История эволюционных идей. 

Роль Ч.Дарвина в учении об 

эволюции. Популяция как 

• Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с 

выделением существенных 



основная единица эволюции. 

Движущие силы и факторы 

эволюции. Результаты 

эволюции.  Система живых 

организмов на Земле. 

Приспособленность организмов 

к среде обитания. 

Видообразование как процесс 

увеличения видов на Земле. 

Современное учение об 

эволюции – синтетическая 

теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид 

живой природы. Этапы 

происхождения и эволюции 

человека. Гипотезы 

происхождения человека. 

Основные закономерности 

эволюции. Основные 

направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и 

дегенерация. Биологический 

прогресс и биологический 

регресс. 

Биоразнообразие – современная 

проблема науки и общества. 

Проблема сохранения 

биологического разнообразия 

как основа устойчивого 

развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения 

природных видов. 

Особенности популяционно-

видового уровня жизни. 

 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

• Представлять  информацию 

в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

• Преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и 

представления информации. 

Представлять информацию в 

оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

• Самому создавать 

источники информации разного 

типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информационной безопасности.  

• Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

№ 

п/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического  и учебно-методическое обеспечения 

 

Колич

ествен

ные 

показа

тели 

I БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  
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  Программа по биологии для 5 - 11 классов общеобразовательных 

организаций /И.Н .  Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и др./ 

— М.: Вентана-Граф, 2017. — 400с. 

 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: 

базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 2020.  



 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 11 класс: 

базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 2020.  

 И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова: Биология: 10 класс: 

базовый уровень: Методическое пособие: – М.: Вентана-Граф, 2017. 
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II ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
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Таблицы 
1 Портреты ученых биологов 

2 Анатомия, физиология и гигиена человека 

3 Развитие животного и растительного мира 

4 Систематика  животных 

5 Систематика растений 

6 Строение, размножение и разнообразие животных 

7 Строение, размножение и разнообразие растений 

8 Схема строения  клеток живых организмов 

9 Уровни организации живой природы 

III УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

Приборы, приспособления 

1 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

2 Лупа ручная 

3 Лупа штативная 

4 Микроскоп  школьный   ув.300-500 

 

IV МОДЕЛИ 

 

 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств 

2 Набор «Происхождение  человека» 

3 Набор моделей органов человека 

4 Торс человека 

Модели остеологические 

1 Скелет человека разборный 

2 Скелеты позвоночных животных 

3 Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

1 Набор моделей по анатомии растений 

2 Набор моделей по строению органов человека 

3 Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Митоз и мейоз клетки 

2 Основные генетические законы 

3 Размножение различных групп растений (набор) 

4 Строение клеток растений и животных 

5 Циклы развития паразитических  червей (набор) 

Муляжи 



1 Плодовые тела шляпочных грибов 

2 Набор муляжей фруктов  

3 Набор муляжей овощей  
4 Дикая форма и культурные сорта яблони  
5 Дикая форма и культурные сорта картофеля 
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V НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

Влажные препараты 

1 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по ботанике  

2 Набор микропрепаратов по зоологии  

3 Набор микропрепаратов по общей биологии  

Коллекции 

1 Вредители сельскохозяйственных культур 

2 Ископаемые растения и животные 

3 Вредители леса 

4 Голосеменные растения 

5 Форма сохранности ископаемых растений и животных 

6 Представители отряда насекомых 

7  Скелет жука расчлененный 

8 Примеры защитных приспособлений животных 

9  Развитее тутового шелкопряда 

10 Агроценоз 

11 Биоценоз пресного водоема  

 

5. Живые объекты 

1 Комнатные растения  

VI Мультимедийные средства обучения 
1 КиМ CD Уроки биологии . Растения 

2 КиМ CD Уроки биологии . Человек. 

3 КиМ CD Уроки биологии . Животные 

4 КиМ CD Основы общей биологии 

VII Тематические тесты по разделам курса биологии Р 

 
 

• Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном 

экземпляре; 

• Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами 

ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

• Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

• П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (5-7 экз) 

 
 


