
 
 

 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Биология»  разработана  на  основе примерной  

программы  среднего  (полного)  общего  образования  по  биологии  (базовый уровень),  

рекомендованной  к  использованию  письмом  МО  и  науки  РФ  №  03-1263  от  7 июля 2005г, 

программы по биологии для 6-11 классов, созданной  авторским коллективом под  руководством  

профессора  И.М.Пономаревой  (Сухова  Т.С.,  Строгонова  В.С., Пономарева И.Н. и др. 

Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы.  -М.:  Вентана-Граф,  2008.  –  176  

с.),  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по биологии (приложение  к  приказу  МО  РФ  от  05.03.04  №  

1089  в  редакции  Приказа  Минобрнауки России  от 10.11.2011 № 2643), с учётом базисного 

учебного плана общеобразовательной школы, утверждённого приказом МО РФ от 09.03.2004 № 

1312. 

Старшая  ступень  общеобразовательной  школы  в  процессе  модернизации образования  

подвергается  существенным  структурным,  организационным  и содержательным  изменениям.  

Социально-педагогическая  суть  этих  изменений  -обеспечение  наибольшей  личностной  

направленности  и  вариативности  образования,  его дифференциации  и  индивидуализации.  Эти  

изменения  являются  ответом  на  требования современного  общества  максимально раскрыть  

индивидуальные  способности,  дарования человека  и  сформировать  на  этой  основе  

профессионально  и  социально  компетентную, мобильную личность,  умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за  него  ответственность,  сознающую  и  

способную  отстаивать  свою  гражданскую позицию,  гражданские  права.  

 

Федеральный  компонент  направлен  на  реализацию следующих основных целей: 

- формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

-  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения 

старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их 

способностями, склонностями и потребностями; 

-  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных  потребностей  

рынка  труда.  Учебные  предметы  федерального  компонента представлены  на  двух  уровнях  -  

базовом  и  профильном.  Оба  уровня  стандарта  имеют общеобразовательный  характер,  однако  

они  ориентированы  на  приоритетное  решение разных комплексов задач. Базовый уровень  

изучения предмета «Биология»  ориентирован на  формирование  общей  культуры  и  в  большей  

степени  связан  с  мировоззренческими, воспитательными  и  развивающими  задачами  общего  

образования,  задачами социализации. 

 

Рабочая  программа  по  биологии  на  базовом  уровне  среднего  (полного)  общего образования 

направлена на реализацию следующих целей: 

-  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. 

 

Достижение поставленных целей связано с решением следующих задач: 

-  овладение  знаниями  о  живой  природе,  общими  методами  её  изучения  и учебными 

умениями с сохранением позитивного опыта обучения биологии, накопленного в отечественной 

школе; 

-  формирование  системы  знаний  об  основах  жизни,  размножении  и  развитии организмов  

основных  царств  живой  природы,  эволюции,  экосистемах,  что  необходимо для осознания 

значения биологического разнообразия как уникальной и бесценной части биосферы; 

-  развитие  на  базе  биологических  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как компонента 

общечеловеческой культуры; 

-  гигиеническое  и  экологическое  воспитание,  формирование  здорового  образа жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

-  формирование  экологической  грамотности  людей,  знающих  биологические закономерности,  

связи  между  живыми  организмами,  их  эволюцию,  причины  видового разнообразия;  

-  установление  гармоничных  отношений  с  природой,  обществом,  самим собой,  с живым как 

главной ценностью на Земле; 

-  отражение  гуманистической  значимости  природы  и  ценностного  отношения  к живой 

природе как основе экологического воспитания школьников; 

-  развитие  творческой  личности  учащихся,  натуралистического  интереса, стремления  к  

применению  биологических  знаний  на  практике,  участию  в  трудовой деятельности  в  области  

медицины,  сельского  хозяйства,  биотехнологии,  рационального природопользования и охраны 

природы. 

Изучение биологии дает возможность достичь следующих результатов: 

- возможность  совершенствования  и  расширения  круга  общих  учебных умений,  навыков  

и  способов  деятельности  как  существенных  элементов  биологической культуры,развития и 

социализации школьников; 

- осуществлять  познавательную  деятельность  посредством  использования различных  

методов  исследования  (наблюдение,  опыт,  эксперимент  и  т.д.),  поиска  и выделения  значимых  

функциональных  связей  и  отношений  между  частями  целого; определять  способы    решения  

учебной  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов; сравнивать, сопоставлять, классифицировать 

биологические процессы и явления;  

- использовать  практические    и  лабораторные  работы,  несложных эксперименты    для  

доказательства  выдвигаемых  предположений,  описания  результатов этих работ; 

- самостоятельно  выполнять  творческие,  проектные  и  научно-исследовательские работы; 

- использовать  разнообразные  источники  информации,  включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- воспитать  патриотизм,  осознание  этнической  принадлежности,  усвоение 

гуманистических  и  традиционных  ценностей;  сформировать  ответственное  отношение  к 

учению,  готовности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению,  

осознанному  выбору  дальнейшей  профессии  с  учетом  устойчивых познавательных  интересов;  

знать  основные  принципы  и  правила  отношения  к  живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформировать  коммуникативную  компетентность  в  общении  и сотрудничестве  в  

процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  

деятельности;  понимание  ценности  здорового  и безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  

индивидуального  и  коллективного безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  



угрожающих  жизни  и  здоровью людей,  правил  поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;  

сформировать  экологическуюкультуру  на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- усвоить  систему  научных  знаний  о  живой  природе  и  закономерностях  её развития  для  

формирования  современных  представлений  о  естественнонаучной  картине мира; 

- систематизировать  представления  о  биологических  объектах,  процессах, явлениях,  

закономерностях,  основных  биологических  теориях,  об  экосистемном  уровне организации 

живого, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;  

овладении  основным  понятийном  аппаратом  биологии;приобретение опыта  использования  

методов  биологической  науки  и  проведение  несложных биологических  экспериментов  для  

изучения  живых  организмов  и  человека,  проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

- сформировать  экологическую  грамотность:  способность  оценивать последствия  

деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье человека;  осознавать  

необходимость  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и природных  местообитаний,  видов  

растений  и  животных;  объяснять  роли  биологии  в практической деятельности человека, места 

и роли человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- сформировать  представления  о  значении  биологических  наук  в  решении локальных  и  

глобальных  экологических  проблем,  необходимость  рационального природопользования,  

защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения экологического качества окружающей 

среды; 

- освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации труда  и  

отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних животных, ухода за 

ними. 

 

В связи с принятием нового стандарта общего образования (2004 год) произошла диверсификация  

всех  предметных  дисциплин:  изучение  на  базовом  или  профильном уровне. Базовый уровень 

курса «Биология» направлен на реализацию культурологических функций  в  общих  

компетентностях  биологического  образования,  однако  в  связи  с введением  естественно-

научной  направленности,  на  изучение  предмета  «Биология»(базовый  уровень)  в  учебном  

плане  МАОУ  «Женская гимназия»  г. Сыктывкара отводится 36  часов (1  час в неделю)  в 10 

классе и 34  часа  (1  час в неделю)в 11 классе, реализуемых за счёт федерального компонента 

учебного плана, и  34 часа (1 час в неделю) в 11 классе за счёт компонента образовательного 

учреждения. 

 

Данная  программа  является  непосредственным  продолжением  программы  по биологии  6-9  

классов,  составленной  Пономаревой  И.Н.,  однако  представляет  материалы более  высокого  

уровня  обучения,  построенного  на  интегративной  основе общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни отдельного структурного уровня  организации  живой  материи.  

В  программу  включены  материалы  о закономерностях  живой  природы,  начиная  с  

биосферного  уровня  жизни  и  завершая изложением  основ  молекулярного  уровня.  Данная   

последовательность  изучения содержания  биологии  обеспечивает  тесную  преемственную  связь  

с  курсом  «Основы общей биологии» 9 класса и курсом химии. 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология», реализуемая в МАОУ "Женская гимназия" г. 

Сыктывкара, отличается следующими особенностями: 

1) Расширением предметного содержания Федерального компонента ГОС  с  количеством  

учебных  недель  и  часов  (в  10-м  классе    –  36  учебных  недель,  в  11-м классе – 34 

недели). 

2) В 10 классе изменение примерного поурочно-тематического планирования проведено по 

следующим темам: 

1. добавлен 1 час на изучение темы «Особенности популяционно-видового уровня организации 

жизни»; 



2. отдельно выделен обобщающий урок по теме «Биогеоценотический уровень жизни» 

 

3) Произошли изменения в требованиях к уровню подготовки учащихся засчёт высокого 

уровня подготовки учащихся, интегрирования знаний из одной предметной области в 

другую, особых форм обучения, применения современных педагогических технологий (в 

таблице «Содержание учебного предмета и требования к уровню подготовки учащихся» 

выделено полужирным шрифтом); 

4) Для ориентации учащихся на активное и самостоятельное познание явлений природы, 

развивающих у учащихся практическое и творческое умение, в программу включены не 

только лабораторные работы, но и экскурсии и семинарские занятия (см. «Тематический 

план»). 

5) Изучение биологии направлено на изучение природы родного края, поэтому 

целесообразно использовать при изучении характерные для Республики Коми объекты 

растительного и животного мира, растительные сообщества и экосистемы. В связи с этим 

в структуру предмета «Биологии» введен национально-региональный компонент. 

Учебная рабочая программа по Биологии реализуется с помощью следующего учебно-

методического комплекта (УМК): 

1. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина; под ред. Проф. И.Н. 

Пономаревой - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2010. - 224 с. 

2. Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень: 11 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 112 с. 

3. Общая биология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений/ Под 

ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2006. - 224 с. 

4. Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: базовый уровень: методическое пособие/ И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В.Симонова; под ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-

Граф, 2009. - 112 с. 

5. Сухова Т.С., Строганов В.И., Пономарева И.Н. и др.Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 176 с. 

6. Сухова Т.С., Строганов В.И., Пономарева И.Н. и др.Природоведение. Биология. Экология: 5-

11 классы: программы. - М.: Вентана-Граф, 2008. - 176 с. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение учебного предмета «Биология» 70 

часов из расчёта: 

10 класс – 1 учебный часа в неделю, 35 часов в год;  

11 класс - 1 учебный часа в неделю, 35 часов в год;  

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчёта: 

10 класс – 1 учебный часа в неделю, 36 часов в год;  

11 класс - 1 учебный часа в неделю, 34 часа в год.  

 

Формы, методы и технологии обучения 

   Программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных   умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых  компетенций. В этом  направлении 

приоритетами  уровне являются: сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в  

различных источниках. 

Основная форма организации учебной деятельности - урок, нетрадиционными формами - 

урок-лекция,  урок-семинар. Кроме этого проводятся уроки  - практическая (лабораторная) работа, 

уроки систематизации и обобщения знаний. Методы: парная, групповая работа,  



Уровень усвоения обучающимися теоретических и практических навыков, знаний, умений 

проверяется при помощи устного опроса, тестирования, письменных работ, лабораторных, 

практических работ. 

Технологии: игровые, здоровьесберегающие, развития критического мышления, технология 

деятельностного метода.  

 

1. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 
Биология как наука. Методы научного познания 

 

Объект  изучения биологии – живая  природа. Биосистема как структурная единица живой 

материи. 

Отличительные признаки живого: уровневая  организация и эволюция. 

Основные  уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной  картины мира.  

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Методы познания живой природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Экскурсия: №1 Многообразие видов в родной природе 

Экосистемы 

Биосфера  - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере.  Функции живого вещества в биосфере. Особенности биосферного 

уровня организации живой материи. 

Гипотезы происхождения жизни. Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о возникновении 

жизни (живого вещества) на Земле.  

Эволюция биосферы. Отличительные признаки живого. Усложнение  живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  

Биосфера как глобальная биосистема и экосистема.  

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот.  

Человек как житель биосферы. Правила поведения в природной среде. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде (в том числе и на примере РК). 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные.  

Проведение биологических исследований (лабораторные работы): 

Лр № 1 Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) 

Лр №2. Решение экологических задач 

Лр №3.  Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 



Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз. 

Пространственная и видовая структура экосистем. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе.  

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии  в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем: устойчивость и динамика экосистем. 

Саморегуляция  в экосистеме.  

Агроэкосистема. 

Сохранение разнообразия экосистем (на примере РК).  

Зарождение и смена биогеоценозов.  

Экологические законы природопользования (на примере РК). 

Проведение биологических исследований (лабораторные работы): 

Лр №4 Выявление приспособлений организмов к среде обитания.  Исследование черт 

приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные 

формы, экологические ниши, сравнение особенностей организмов разных ярусов). 

Лр №5 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Лр №6 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Лр №7 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

 

Вид 

Вид, его критерии и структура.  

Популяция как форма существования вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об 

эволюции – синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюции человека. 

История эволюционных идей. Значение  работ К.Линнея, учение Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль  эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Результаты 

эволюции.  Приспособленность организмов к среде обитания. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Сохранения многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества.  



Всемирная стратегия сохранения природных видов. Проблемы сохранения видов в 

республике Коми. 

Проведение биологических исследований (лабораторные работы): 

Лр №8 Описание особей вида по морфологическому критерию 

Лр №9 анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека 

Лр №10 «Наблюдение  признаков ароморфоза у растений и животных». 

11 КЛАСС 

Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Организменный уровень жизни и его 

роль в природе.  

Организм как биосистема. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов.  

Деление клетки  - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  

 Различия организмов в зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Оплодотворение и его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления 

о гене, генотипе и геноме. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутации, их материальные основы – 

изменение генов и хромосом. Влияние мутагенов на организм человека. 

Закономерности установленные  Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закон Т.Моргана.  

Значение генетики для медицины и селекции.  Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Селекция. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Методы 

селекции растений, животных 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.  

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика (в том числе и на 

примерах РК). Медико-генетическая консультация г. Сыктывкара.  

Этические аспекты медицинской генетики. 



Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Проведение биологических исследований (лабораторные работы): 

Лр №1 выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства, 

 Лр №2 Источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка последствий их 

влияния на собственный  организм; 

Лр №3 Составление  простейших схем скрещивания; 

Лр №4 Решение элементарных генетических задач 

Лр №5 Анализ и оценка этических  аспектов развития некоторых исследований  в 

биотехнологии. 

Клетка 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Доядерные (прокариоты) и 

ядерные (эукариоты) клетки.  

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

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Строение клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма 

с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Постоянные и временные компоненты 

клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. 

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

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Строение и функции 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 

постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. Хромосомная теория 

наследственности. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы 

изучения клетки. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Проведение биологических исследований (лабораторные работы): 

Лр №6 наблюдение  клеток растений и животных  под микроскопом на готовых  

микропрепаратах и их описание; 

Лр №7 сравнение  строения клеток растений и животных; 

Лр № 8 приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе.  



Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы в живом веществе. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 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. Современные представления о гене и геноме. 

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. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных 

уровней сложности. Отличие живых систем от неживых. 



 



3. Тематическое планирование  

№ Предметное содержание  Предметные умения Кол-

во 

часов 

В т.ч. практическая 

часть (контроль) 

В 

т.ч. 

ЭКК 

Тема ЭКК 

10 класс 

Биология 

как 

наука. 

Методы 

научного 

познания 

Объект  изучения биологии – живая  природа. Биосистема 

как структурная единица живой материи. 

Отличительные признаки живого: уровневая  

организация и эволюция. 

Основные  уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной  картины мира.  

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи 

с другими науками. 

Методы познания живой природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент). 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- оценки этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

– биолог, эколог, лаборант, 

агроном, зоолог, нанотехнолог и 

др. 

6 Экскурсия: №1 

Многообразие 

видов в родной 

природе 

1 Экскурсия: №1 

Многообразие 

видов в родной 

природе 

Экосисте

мы 

Биосфера  - глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

биосфере.  Функции живого вещества в биосфере. 

Особенности биосферного уровня организации живой 

материи. 

Гипотезы происхождения жизни. Гипотезы А.И.Опарина и 

Дж. Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле 

Эволюция биосферы. Отличительные признаки живого. 

Усложнение  живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 
Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 

Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот.  

Человек как житель биосферы. Правила поведения в 

природной среде.  
Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  

Роль взаимоотношений человека и природы в развитии 

Проведение биологических 

исследований:  

- составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания); 

 - решение экологических задач; 

 - анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей 

их решения. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- правил поведения в природной 

среде; 

9 Лр № 1 

Составление схем 

передачи вещества 

и энергии (цепей 

питания) 

Л р №2. Решение 

экологических 

задач  

Лр №3. Анализ и 

оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения. 

1 Экологические 

проблемы на 

примере РК 



биосферы. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде (в том числе и на примере РК). 

Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные.  

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

– эколог, инженер-эколог.  

 

 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации 

жизни. Биогеоценоз. 

Пространственная и видовая структура экосистем. Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе.  

Строение и свойства биогеоценоза.  

Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии  в экосистемах.  
Причины устойчивости и смены экосистем: устойчивость 

и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме.  

Зарождение и смена биогеоценозов.  
Агроэкосистема   

Сохранение разнообразия экосистем (на примере РК). 

Экологические законы природопользования (на примере РК) 

 

Проведение биологических 

исследований:  

-выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности;  

- сравнительная характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; 

- исследование изменений в 

экосистемах на биологических 

моделях (аквариум); 

  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- правил поведения в природной 

среде; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

эколог, агроном, зоолог 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лр №4 Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания.  

ЛР №5 

Исследование 

изменений в 

экосистемах на 

биологических 

моделях 

(аквариум). 

 Лр №6 

Сравнительная 

характеристика 

природных 

экосистем и 

агроэкосистем 

своей местности. 

 Лр №7 Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности 

2 -

Необходимость 

сохранения 

разнообразных 

биогеоценозов 

на примерах 

РК. 

-

Экологические  

законы 

природопользо

вания на 

примере РК 

 

Вид  Вид, его критерии и структура.  

Популяция как форма существования вида. 

Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции.  
Видообразование как процесс увеличения видов на Земле.  

Человек как уникальный вид живой природы. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюции человека. 

История эволюционных идей. Значение  работ К.Линнея, 

учение Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина в 

Проведение биологических 

исследований:  

--описание особей вида по 

морфологическому критерию; 

- выявление приспособлений 

организмов к среде обитания;  

- анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и 

человека. 

 

12 Лр №8 Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию  

Лр №9 анализ и 

оценка различных 

гипотез 

происхождения 

жизни и человека  

1 Всемирная 

стратегия 

охраны 

природных 

видов. 

Проблемы 

сохранения 

видов в РК 



формировании современной естественнонаучной картины 

мира. 

Синтетическая теория эволюции.  

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Результаты эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Основные закономерности 

эволюции.  

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация 

и дегенерация. Биологический прогресс и биологический 

регресс.  

Сохранения многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Биоразнообразие – современная 

проблема науки и общества.  

Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Проблемы сохранения видов в республике Коми. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- правил поведения в природной 

среде; 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

биолог, эколог. 

 

№10  Наблюдение  

признаков 

ароморфоза у 

растений и 

животных. 

11класс 
Организм  Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе.  

Организм как биосистема. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых 

организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов.  

Деление клетки  - основа роста, развития и размножения 

организмов. Половое и бесполое размножение.   

Оплодотворение и его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития 

организма. Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека.  

Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика  - наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости.  

Проведение биологических 

исследований: 

-  выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства, 

источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий 

их влияния на собственный 

организм;  

-составление простейших схем 

скрещивания; 

- решение элементарных 

генетических задач;  

-анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

17 Лр №1 выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и других 

млекопитающих 

как доказательство 

их родства, 

 Лр 2  Источники 

мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и 

оценка 

последствий их 

влияния на 

собственный  

организм; 

Лр №3 составление  

простейших схем 

скрещивания; 
Моногибридное и 

1 Наследственны

е болезни 

человека на 

примерах 

Республики 

Коми. Медико-

генетическая 

консультация в 

г. Сыктывкаре. 

 



Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Влияние мутагенов на организм человека. 

Закономерности установленные  Г. Менделем. 
Моногибридное и дигибридное скрещивание.  

Значение генетики для медицины и селекции.  Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Селекция. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Методы селекции 

растений, животных 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом.  

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика (в том числе и на примерах РК). Медико-

генетическая консультация г. Сыктывкара.  

Этические аспекты медицинской генетики.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. 

Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

- соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

- оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

- медицинский работник, 

лаборант. 

 

дигибридное 

скрещивание.   

Лр №4 Решение 

элементарных 

генетических задач 

Лр №5 анализ и 

оценка этических  

аспектов развития 

некоторых 

исследований  в 

биотехнологии. 

 

Клетка  Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.  

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 

Многообразие клеток и тканей. Клетка – основная 

структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Строение клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и 

включениями. Ядро с хромосомами.  
Основные части и органоиды клетки, их функции. 
Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

 Клеточный цикл жизни клетки.  

Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Строение и функции хромосом. Специфические белки 

хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков.  Функции хромосом как системы 

генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Проведение биологических 

исследований: 

- наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание;  

-сравнение строения клеток 

растений и животных; 

- приготовление и описание 

микропрепаратов клеток 

растений. 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

9 Лр №6 наблюдение  

клеток растений и 

животных  под 

микроскопом на 

готовых  

микропрепаратах 

и их описание; 

Лр №7 сравнение  

строения клеток 

растений и 

животных; 

Лр № 8 

приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений 

2 -Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды на 

примерах 

Республики 

Коми. 

-Вирусные 

заболевания и 

меры борьбы с 

ними. 

Профилактика 

вирусных 

заболеваний в 

Республике 

Коми и в г. 

Сыктывкаре 



Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение 

видового постоянства числа, формы и размеров хромосом 

в клетках. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, 

Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания 

- оценки этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

– медик, лаборант, биолог. 

 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в 

природе. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека.   
Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

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.  

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. 

Роль регуляторов биомолекулярных процессов. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых 

систем от неживых.  

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

- соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания 

- оценки этических аспектов 

некоторых исследований в 

области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной деятельности 

– лаборант, медик, биолог. 

 

8 Контрольная работа 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

  



4. Поурочное планирование 

Поурочное планирование для 10 класса 
 

№ 

урока 
Тема урока Дидактические единицы Требования к уровню подготовки выпускников 

Требования к знаниям и умениям Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

I. Биология как наука. Методы научного познания -6  часов  

1 Содержание и структура 

курса общей биологии  
 

Объект  изучения биологии – живая  

природа. Биосистема как структурная 

единица живой материи.  

. 

- объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

Учащиеся должны характеризовать задачи, стоящие перед 

человечеством и биологией как наукой, характеризовать 

причины многообразия видов в природе РК. 

 

2 Основные свойства 

жизни  
Отличительные признаки живого: 

уровневая  организация и эволюция. 
- объяснять единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

Учащиеся должны выделять основные свойства живого и 

характеризовать их; уточнять основные биологические понятия. 

 

3 Уровни организации 

живой материи  
Основные  уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной  

картины мира 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

Учащиеся должны характеризовать основные уровни 

организации жизни; уметь пользоваться различными 

определителями растений и животных. 

 

4 Значение практической 

биологии 
Значение практической биологии. Отрасли 

биологии, ее связи с другими науками. 

- объяснять причины необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Учащиеся должны описывать значение биологических знаний 

для человека. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности: медик, 

эколог, агроном. Зоолог т 

т.д. 

5 Методы биологических 

исследований  
 Методы познания живой природы 
(наблюдение, измерение, описание и 

эксперимент). 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Учащиеся должны характеризовать методы биологических 

исследований 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности исследования 

в области биологии 

6  Живой мир и культура.  Экскурсия: №1 Многообразие видов в 

родной природе 
- объяснять единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

- объяснять причины необходимости сохранения 

 



многообразия видов; 

II. Биосферный уровень организации жизни- 9 часов  

7  Учение о биосфере  Биосфера  - глобальная экосистема. 

Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере.  Функции 

живого вещества в биосфере. Особенности 

биосферного уровня организации живой 

материи. 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- основные положения биологических теорий учение 

В.И.Вернадского о биосфере; 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

Учащиеся должны характеризовать понятие «биосфера», её 

границы, лимиты тропосферы, литосферы, гидросферы. 

 

8 Происхождение 

вещества. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Гипотезы происхождения жизни. 
Гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна о 

возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- объяснять единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Учащиеся должны описывать функции живого вещества в 

биосфере. 

 

9 Биологическая эволюция 

в развитии биосферы  
Эволюция биосферы. Отличительные 

признаки живого. Усложнение  живых 

организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- объяснять единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

Учащиеся должны характеризовать эволюционные процессы, 

происходящие в биосфере, сравнивать особенности строения 

организмов. 

 

10 Биосфера как глобальная 

экосистема  
Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема. 
- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- объяснять причины необходимости сохранения 

многообразия видов; 

Учащиеся должны характеризовать биосферу как глобальную 

биосистему и экосистему, механизмы устойчивости биосферы. 

 

11 Круговорот веществ в 

природе Лр № 1 

Составление схем 

передачи вещества и 

энергии (цепей питания) 

 Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот. Лр № 

1 Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания) 

- биологическую терминологию и символику. 

- сущность круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 



- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

Учащиеся должны уметь сравнивать круговороты различных 

веществ в биосфере. 

12 Человек как житель 

биосферы.  Л р №2. 

Решение экологических 

задач 

Человек как житель биосферы. Правила 

поведения в природной среде. Л р №2. 

Решение экологических задач  

- решать элементарные биологические задачи;  

- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- анализировать и оценивать различные глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

Учащиеся должны описывать влияние человека на биосферу, 

характеризовать понятие «ноосфера». 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности – эколог. 

- правил поведения в 

природной среде; 

13 Особенности 

биосферного уровня 

организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле Лр №3. Анализ и 

оценка последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических проблем 

и путей их решения. 

Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения.  

Лр №3. Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения. 

- решать элементарные биологические задачи;  

- объяснять причины необходимости сохранения 

многообразия видов; 

Учащиеся должны описывать этапы биологической эволюции в 

развитии биосферы. 

 

правил поведения в 

природной среде; 

14 Взаимоотношения 

человека и природы как 

фактор развития 

биосферы 

Экологические 

проблемы на примере РК 

Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. Последствия 

деятельности человека в окружающей 

среде (в том числе и на примере РК). 

- объяснять единство живой и неживой природы; 

-объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- анализировать и оценивать различные глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

Учащиеся должны характеризовать человека как жителя 

биосферы, роль взаимоотношений человека и природы в 

развитии биосферы, экологические проблемы в РК. 

правил поведения в 

природной среде; 

15 Экологические факторы 

и их значение 
Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов. 
Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные.  

Учащиеся должны характеризовать экологические факторы, 

значение этих факторов. 
 

III. Биогеоценотический уровень организации жизни- 8 часов  

16 Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый 

уровень организации жизни. Биогеоценоз. 

Учащиеся должны описывать  

биогеоценоз как биосистему и особый уровень организации 

жизни. 

 

17 Биогеоценоз как Пространственная и видовая структура - строение биологических объектов экосистем (структура);  



биосистема и экосистема  экосистем. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе.  

- объяснять единство живой и неживой природы; 

- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

Учащиеся должны сравнивать биогеоценоз, биоценоз и 

экосистему. 

18 Строение и свойства 

биогеоценоза Лр №4 

Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания. 

Строение и свойства биогеоценоза. Лр 

№4 Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

- строение биологических объектов экосистем (структура); 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

Учащиеся должны описывать пространственную и видовую 

структуру биогеоценоза. 

 

19  Совместная жизнь видов 

(популяций) в 

биогеоценозе 

Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения 

энергии  в экосистемах.  
 

- сущность формирование приспособленности; 

- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

Учащиеся должны характеризовать типы связей и зависимостей 

в биогеоценозе, приспособление организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. 

 

20 Причины устойчивости 

биогеоценозов  
Причины устойчивости и смены 

экосистем: устойчивость и динамика 

экосистем. Саморегуляция в экосистеме.  

- объяснять единство живой и неживой природы; 

- объяснять причины устойчивости экосистем; 

Учащиеся должны описывать причины устойчивости 

биогеоценозов и нарушения устойчивости. 

 

21 Зарождение и смена 

биогеоценозов ЛР №5 

Исследование изменений 

в экосистемах на 

биологических моделях 

(аквариум). 

Зарождение и смена биогеоценозов. ЛР №5 

Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 

- объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

- объяснять причины смены экосистем; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 

Учащиеся должны характеризовать зарождение и смену 

биогеоценозов, причины, вызывающие смену биогеоценозов. 

 

22 Агроэкосистема.  
Лр №6 Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем своей 

местности. 

Агроэкосистема  Лр №6 Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

- выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности) и делать выводы на основе сравнения; 

 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности агроном, 

зоолог. 

23 Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов 

(экосистем) на примере 

РК Лр №7 Выявление 

антропогенных 

изменений в экосистемах 

своей местности 

Сохранение разнообразия экосистем (на 

примере РК). 

 Лр №7 Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности  

 

- объяснять причины необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- анализировать и оценивать различные глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

Учащиеся должны обосновывать необходимость сохранения 

разнообразия биогеоценозов на примерах РК. 

правил поведения в 

природной среде; 

24 Экологические законы Экологические законы природопользования 

(на примере РК). 
- анализировать и оценивать различные глобальные  



природопользования на 

примере РК 
экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

Учащиеся должны характеризовать влияние деятельности 

человека на биогеоценозы; описывать экологические законы 

природопользования в РК. 

IV. Популяционно-видовой уровень 12 часов 
25 Вид, его критерии и 

структура Лр №8 

Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию 

Вид, его критерии и структура. Лр 

№8 Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

- строение биологических объектов: вида; 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

Учащиеся должны описывать вид, его характеристики и 

структуры, критерии вида. 

 

 

26 Популяция как форма 

существования вида и 

как особая генетическая 

система  

Популяция как форма существования вида. Учащиеся должны характеризовать популяцию как форму 

существования вида, особенности её формирования и 

взаимодействия особей вида внутри популяции. 

 

27 Популяция как основная 

единица эволюции  
Популяция – структурная 

единица вида, единица эволюции.  

-объяснять причины изменяемости видов, 

Учащиеся должны описывать основные качественные и 

количественные характеристики популяций. 

 

28 Видообразование — 

процесс увеличения 

видов на Земле  

Видообразование как процесс 

увеличения видов на Земле.  

- сущность образование видов; 

-объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

-объяснять причины изменяемости видов, 

Учащиеся должны характеризовать процесс видообразования и 

его формы. 

 

29 Этапы происхождения 

человека  

Человек как уникальный вид живой 

природы. Гипотезы происхождения 

человека. Эволюции человека. 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека, 

Учащиеся должны описывать исторические взгляды на 

происхождение  и развитие человека; уметь научно 

обосновывать происхождение человека. 

 

30 Человек как уникальный 

вид живой природы Лр 

№9 анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни и 

человека 

Лр №9 анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека  

- объяснять родство живых организмов; 

Учащиеся должны характеризовать человека как один из видов 

живой природы, доказывать его уникальность среди 

представителей животного мира. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности  - палеонтолог 

31 История развития 

эволюционных идей  
История эволюционных идей. Значение  

работ К.Линнея, учение Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина в 

формировании современной 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- основные положения биологических теорий - 

эволюционная теория Ч.Дарвина);  

 



естественнонаучной картины мира. - объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

Учащиеся должны описывать историю развития эволюционных 

идей, характеризовать различные эволюционные теории, их 

преимущества и недостатки. 

32 Современное учение об 

эволюции  
Синтетическая теория эволюции.  -объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- объяснять причины эволюции, 

Учащиеся должны сравнивать современные представления об 

эволюции органического мира с прошлыми воззрениями. 

 

33 Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. 

Результаты эволюции.  

Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Результаты 

эволюции. Приспособленность организмов 

к среде обитания. Основные закономерности 

эволюции.  

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- объяснять причины эволюции, 

 

 

34 Основные направления 

эволюции №10  

Наблюдение  признаков 

ароморфоза у растений 

и животных. 

Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Биологический прогресс и биологический 

регресс. №10  Наблюдение  признаков 

ароморфоза у растений и животных. 

- объяснять причины эволюции, 

Учащиеся должны характеризовать основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию, 

биологический прогресс и биологический регресс. 

 

35  Сохранения 

многообразия видов как 

основа устойчивого 

развития биосферы. 

Сохранения многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Биоразнообразие – современная проблема 

науки и общества.  

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности  - эколог 

36  Всемирная стратегия 

охраны природных видов. 

Проблемы сохранения 

видов в РК 

Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. Проблемы сохранения 

видов в республике Коми. 

- объяснять причины необходимости сохранения 

многообразия видов; 

Учащиеся должны описывать биологическое разнообразие как 

современную проблему науки и общества; характеризовать 

проблемы сохранения биоразнообразия в РК. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями профессий и 

профессиональной 

деятельности  - эколог 

Поурочное планирование для 11 класса 

 

№  
11 класс                                
Тема урока 

Дидактические единицы Требования к знаниям и умениям Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

V. Организменный уровень организации жизни -17 час  

1. Организменный уровень 

организации жизни и его 

роль в природе. 

Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Организменный уровень жизни и 

Учащиеся должны характеризовать организменный уровень 

организации жизни; описывать различные живые организмы. 
 



его роль в природе.  

2. Организм как биосистема. Организм как биосистема. - объяснять причины нарушений развития организмов, 

Учащиеся должны описывать основные царства 

органического мира. 

 

3. Основные процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

Обмен веществ и превращение энергии – 

свойства живых организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов.  

- объяснять отрицательное влияние мутагенов на 

организм человека,  

- объяснять причины нарушений развития организмов, 

Учащиеся должны описывать процессы жизнедеятельности 

различных многоклеточных организмов; сравнивать строение 

и значение данных организмов в природе и жизни чело-века. 

 

4. Размножение организмов Деление клетки  - основа роста, развития 

и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.   

- сущность биологического процесса размножение,; 

- сравнивать процессы половое и бесполое размножение и 

делать выводы на основе сравнения; 

Учащиеся должны характеризовать значение бесполого 

размножения организмов в природе. Учащиеся должны 

сравнивать половое и бесполое размножение; 

характеризовать значение полового размножения в природе. 

 

5. Оплодотворение и его 

значение 
Оплодотворение и его значение. 

Искусственное оплодотворение у растений и 

животных.  

 - оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(искусственное 

оплодотворение); 

6. Развитие организмов от 

зарождения до смерти 

(онтогенез). Лр №1 

выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их 

родства, 

Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития 

организма. Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие 

зародыша человека.  

Лр №1 выявление признаков сходства 

зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства, 

- сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие  

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; 

- объяснять причины нарушений развития организмов, 

- сравнивать зародыши человека и других 

млекопитающих и делать выводы на основе сравнения; 

Учащиеся должны описывать онтогенез, характеризовать его 

связь с филогенезом. 

 

7. Из истории развития 

генетики 
Г. Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме.  

- биологическую терминологию и символику. 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

Учащиеся должны описывать историю развития науки о 

наследственности и изменчивости организмов. 

 



 

8. Изменчивость признаков 

организма и ее типы 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости.  

- объяснять причины мутаций, 

Учащиеся должны сравнивать различные виды 

изменчивости. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности  - медик 

9. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость.  
Лр 2  Источники 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

последствий их влияния 

на собственный  

организм; 

Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Мутации, их материальные 

основы – изменение генов и хромосом. Влияние 

мутагенов на организм человека. Химическое 

загрязнение окружающей среды на примерах 

Республики Коми. 

Лр 2  Источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка последствий их 

влияния на собственный  организм; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- основные положения биологических теорий - 

закономерностей изменчивости; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания  

- объяснять отрицательное влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на 

организмы; 

- объяснять причины мутаций, 

- выявлять источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), 

Профилактика вредных 

привычек 

10. Генетические 

закономерности, 

открытые Г. Менделем  
Лр №3 составление  

простейших схем 

скрещивания; 

Закономерности установленные  Г. 

Менделем. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание.  

Лр №3 составление  простейших схем 

скрещивания; 

- основные положения биологических теорий сущность 

законов Г.Менделя, 

Учащиеся должны объяснять результаты моногибридного 

скрещивания. 

 

11. Дигибридное 

скрещивание  
Лр №4 Решение 

элементарных 

генетических задач 

Моногибридное и дигибридное скрещивание.   

Лр №4 Решение элементарных генетических 

задач 

- основные положения биологических теорий - 

закономерностей изменчивости; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания  

 

12. Генетические основы 

селекции. Вклад  Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. Профессия 

генетик и селекционер. 

Значение генетики для медицины и 

селекции.  Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. Селекция. Основные методы 

селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Методы селекции растений, животных 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- действие искусственного и естественного отбора; 

- сравнивать процессы естественный и искусственный 

отбор и делать выводы на основе сравнения; 

 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности  - 

селекционер 

13. Генетика пола и 

наследование, сцеплённое 

с полом. 

Генетика пола и наследование, сцепленное 

с полом.  

- объяснять причины наследственных заболеваний, 

Учащиеся должны характеризовать наследование, 

сцеплённое  с полом. 

- понимания взаимосвязи 

учебного предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 



деятельности  - 

медицинский работник 

14. Наследственные болезни 

человека на примерах 

Республики Коми. 

Медико-генетическая 

консультация в г. 

Сыктывкаре. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика (в том числе и на 

примерах РК). Медико-генетическая 

консультация г. Сыктывкара.  

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; 

- объяснять причины наследственных заболеваний 

Учащиеся должны характеризовать работу медико-

генетической консультации. 

- соблюдения мер 

профилактики стрессов, 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

- понимания 

взаимосвязи учебного 

предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности -

медицинский работник 

15. Этические аспекты 

медицинской генетики Лр 

№5 анализ и оценка 

этических  аспектов 

развития некоторых 

исследований  в 

биотехнологии. 

Этические аспекты медицинской генетики.  

Лр №5 анализ и оценка этических  аспектов 

развития некоторых исследований  в 

биотехнологии. 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

Учащиеся должны описывать этические аспекты 

возможностей применения генных техно-логий, факторы, 

определяющие здоровье чело-века. 

- оценки этических 

аспектов некоторых 

исследований в области 

биотехнологии 

(клонирование, 

искусственное 

оплодотворение); 

 

16. Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований 

Биотехнология, ее достижения. 

Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

- находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

- понимания 

взаимосвязи учебного 

предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности – 

биотехнолог, мед. 

работник 

17. Царство Вирусы и 

вирусные заболевания.  
Вирусы – неклеточная форма 

существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Вирусные заболевания и меры борьбы с ними. 

Профилактика вирусных заболеваний в 

Республике Коми и в г. Сыктывкаре 

Учащиеся должны описывать особенности строения 

организмов, относящихся к царству вирусов, их 

жизнедеятельность. 

- соблюдения мер 

профилактики 

отравлений, вирусных и 

других заболеваний, 

- оказания первой 

помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, 

отравлении пищевыми 

продуктами;  



VI. Клеточный уровень организации жизни 9 часов  

18. Клеточный уровень 

организации жизни и его 

роль в природе. 

Клеточный уровень организации жизни и 

его роль в природе. Доядерные (прокариоты) и 

ядерные (эукариоты) клетки.  

Учащиеся должны характеризовать клеточный уровень 

организации жизни. 

 

19. Клетка – этап эволюции 

живого в истории Земли. 

Клетка как этап эволюции живого в 

истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Учащиеся должны описывать клетку, её роль в эволюции и 

становлении жизни на Земле. 

 

20. Строение клетки  
Лр №6 наблюдение  

клеток растений и 

животных  под 

микроскопом на готовых  

микропрепаратах и их 

описание; 

Строение клетки. Поверхностный комплекс 

клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с 

органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами.  

Лр №6 наблюдение  клеток растений и 

животных  под микроскопом на готовых  

микропрепаратах и их описание; 

- строение биологических объектов: клетки; 

Учащиеся должны описывать основные части клетки, их 

строение и свойства; сравнивать эти части.  

 

- понимания 

взаимосвязи учебного 

предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности – 

лаборант 

21. Органоиды как 

структурные компоненты 

цитоплазмы Лр №7 

сравнение  строения 

клеток растений и 

животных; 

Основные части и органоиды клетки, их 

функции. Постоянные и временные 

компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 

 Лр №7 сравнение  строения клеток растений 

и животных; 

- сравнивать биологические объекты  и делать выводы на 

основе сравнения; 

Учащиеся должны сравнивать органоиды клетки, их строение 

и функции. 

- понимания 

взаимосвязи учебного 

предмета с 

особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности – 

лаборант 

22. Лр № 8 приготовление и 

описание 

микропрепаратов клеток 

растений 

Лр № 8 приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

- сравнивать биологические объекты  и делать выводы на 

основе сравнения; 

 

23. Деление клетки  - митоз и 

мейоз.  
Клеточный цикл жизни клетки.  

Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические 

и половые клетки. Особенности образования 

половых клеток. 

- сравнивать процессы половое и бесполое размножение и 

делать выводы на основе сравнения; 

Учащиеся должны характеризовать фазы митоза мейоза 

 



24. Структура и функции 

хромосом 
Строение и функции 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. 

- строение биологических объектов: хромосом; 

Учащиеся должны описывать строение и функции хромосом. 
 

25.  История развития науки о 

клетке. Профессия 

цитогенетик. 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, 

М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы 

изучения клетки. 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- объяснять вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

 

26. Клеточная теория. Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

- основные положения биологических теорий – клеточная 

теория 

 

VII. Молекулярный уровень проявления жизни 8 часов  

27. Молекулярный уровень 

жизни и его особенности. 
Молекулярный уровень жизни, его особенности 

и роль в природе. 

- объяснять единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; 

Учащиеся должны сравнивать различные уровни 

организации жизни. 

 

28. Основные химические 

соединения живой 

материи 

Химический состав клетки. Макро- и 

микроэлементы в живом веществе. Роль 

неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.   

- сравнивать биологические объекты (тела живой и 

неживой природы по химическому составу и делать 

выводы на основе сравнения; 

 

29. Структура и функции 

нуклеиновых кислот 
Строение и химический состав нуклеиновых 

кислот в клетке. 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.  

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

- строение биологических объектов: генов; 

- решать элементарные биологические задачи;  

Учащиеся должны характеризовать роль нуклеиновых кислот 

в клетке, их строение. 

 

30. Процессы синтеза в 

живых клетках 

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 

Учащиеся должны характеризовать процессы расщепления 

сложных молекул в клетке. 

Учащиеся должны сравнивать световую и тем-новую фазы 

фотосинтеза, характеризовать значение фотосинтеза для 

живого на Земле. 

 



природе.  

31. Процессы биосинтеза 

белка 
Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы 

синтеза. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Учащиеся должны описывать стадии биосинтеза белка: 

транскрипцию и трансляцию. 

 

32. Молекулярные процессы 

расщепления 
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. 

Учащиеся должны характеризовать процессы расщепления 

сложных молекул в клетке.  

Учащиеся должны описывать бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического 

обеспечения клетки. 

 

33. Энергетический и 

пластический обмен в 

клетке 

Понятие о пластическом и энергетическом 

обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Учащиеся должны сравнивать процессы анаболизма и 

катаболизма как составных частей метаболизма. 

Учащиеся должны описывать биохимические процессы 

клетки и основных регуляторов данных процессов. 

 

34. Структурные уровни 

организации живой 

природы. 

Обобщение знаний о многообразии жизни, 

представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых.  

Описывать структурные уровни организации  

 

 
 



5. Требования к уровню подготовки учащихся по годам обучения 

10 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Основные уровни организации живой природы, их компоненты, процессы и значение в 

природе; понятие «биосистема»; учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере; 

возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как глобальную биосистему и 

экосистему; влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные 

на её сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их 

структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; 

пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их 

значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме; саморегуляцию; 

причины устойчивости и смены экосистем; роль биологического разнообразия в устойчивости 

биогеоценоза (экосистемы); регулирование численности популяций для сохранения 

устойчивости экосистем; вид, его критерии, популяцию как структурную единицу вида и 

единицу эволюции; учение Ч. Дарвина об эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, 

причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде обитания; 

видообразование как процесс увеличения видов; происхождение человека и движущие силы 

антропогенеза; основные направления эволюции, ароморфозы и идиоадаптации в растительном 

и животном мире; закономерности эволюции; основные царства органического мира, бактерии, 

растения, животных, грибы, вирусы, их роль в природе; учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений; методы выведения сортов растений и пород животных, 

роль биотехнологии в селекции растений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

сравнивать (распознавать, узнавать, определять): 

Свойства биосистем разных уровней организации; природные биогеоценозы и агробиоценозы; 

наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и искусственный отбор; 

ароморфозы и идиоадаптации. 

обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы): 

Значение уровней организации жизни в природе; роль биологического круговорота в 

устойчивости биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в 

экосистемах; регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; 

роль продуцентов, консументов, редуцентов, абиотического окружения и человека в 

экосистемах и агроэкосистемах; значение биологического разнообразия в устойчивом развитии 

природы на примерах Республики Коми; меры охраны живой природы в РК; роль эволюции в 

развитии живой природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; роль 

законов генетики в селекции. 

применять знания: 

По биологии для формирования картины мира; доказательства единства органического мира; 

оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого вещества, происхождения 

жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе; гуманного, этического 

поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов на примерах РК. 

владеть умениями: 

Сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном материале; пользоваться 

предметным и именным указателями при работе с определителями растений и животных; 



составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на 

основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии.  

 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 11 класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

Характеризовать (описывать) организм как биосистему; регуляцию процессов 

жизнедеятельности организмов; половое и бесполое размножение организмов; оплодотворение 

и его значение; онтогенез, зародышевое и послезародышевое развитие организма; основную 

генетическую терминологию и символику, методы генетики, особенности методов изучения 

генетики человека; законы наследственности; факторы, формирующие здоровье человека; 

многоклеточные и одноклеточные организмы; основные положения клеточной теории; 

химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, углеводов, липидов, воды и 

других неорганических веществ в жизни клетки; основные структурные элементы клетки и её 

части, ядро, цитоплазму, органоиды и включения; строение и функции прокариот и эукариот, 

автотрофов и гетеротрофов; деление клетки, митоз и мейоз; особенности половых клеток; 

клеточный метаболизм, особенности пластического и энергетического обмена в клетке; 

строение и функции хромосом, их роль в хранении и передаче наследственной информации; 

значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом; ген и генетический код; 

основные биополимерные молекулы; процессы расщепления и синтеза биополимеров; роль 

ферментов как регуляторов биомолекулярных процессов 

 

Учащиеся должны уметь: 

Сравнивать (распознавать, узнавать, определять) роль полового и бесполого размножения; 

строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и 

ДНК; кислородный и бескислородный способы энергетического обмена 

Обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) роль законов генетики и 

селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности 

Применять знания по биологии для доказательства уникальной ценности жизни, всего 

живого; сохранения своего здоровья 

Владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном материале; 

пользоваться предметными и именными указателями при работе с определителями растений и 

животных; составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять 

схемы на основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по 

биологии 

Понимать  взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 



6. Критерии и нормы оценки образовательных результатов 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

¶  глубина (соответствие изученным теоретическим знаниям); 

¶  осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученные 

знания); 

¶  полнота (соответствие объему программы и информации ученика); 

¶  самостоятельность ответа; 

¶  речевая грамотность и логическая последовательность ответа; 

¶  число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенными  ошибками считаются ошибки, искажающие смысл основных понятий; 

неправильное определение важнейших признаков, изучаемых биологических объектов 

(явлений), отсутствие умений сравнивать, устанавливать связи и т.д. Несущественными 

ошибками считаются неточности, допущенные при раскрытии второстепенных признаков, 

ошибки, связанные с нарушением последовательности ответа и учебных действий, ошибки в 

написании терминов, в подборе примеров и т.д. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов, а также при 

выполнении лабораторных и  практических работ,  защите проекта и реферата. 

Отметка Уровень 

«3» 1,2 

«4» 1,2,3,4 

«5» 1,2,3,4,5 

 

Уровни по оценке знаний и умений  

учащихся по биологии 

1 уровень - Знать, называть и показывать 

2 уровень - Характеризовать 

3 уровень – Распознавать 

4 уровень – Обосновывать, сравнивать 

5 уровень – Применять знания, делать вывод 

1 уровень. Знать, называть и показывать: 

¶  общие признаки живого организма; 

¶  основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, 

классов и семейств цветущих растений, подцарств, типов и классов животных. 

¶  причины и результаты эволюции. 

2 уровень. Характеризовать: 

¶  организмы: прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

¶  физиологические процессы, явления в растительном и животном организмах; 

¶  наиболее распространенные виды растений и животных своего региона (растения 

разных семейств, классов, отрядов; животных разных классов, типов). 

3 уровень. Распознавать: 

¶  организмы: бактерий, грибов, растений, животных; 



¶  строение, жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника как комплексного организма. 

¶  усложнение организмов в процессе эволюции; 

¶  основные природные и  искусственные сообщества; 

¶  приспособленности растений и животных к среде обитания. 

4 уровень. Обосновывать: 

¶  взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды(для 

обоснования мер охраны и восстановления) 

¶  родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

¶  влияние экологических, социальных факторов на физиологию человека (вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство, меры 

профилактики); 

¶  значение, роль видового разнообразия биосферы, влияние деятельности человека; 

     Сравнивать:  

¶  строение и функции клеток растений, животных, организмов: прокариот и эукариот, 

автотрофы и гетеротрофы; 

¶  семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных. 

5 уровень.  Применять знания, делать вывод: 

¶  о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

¶  о движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

¶  для проведения простых опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; тенденции изменения естественных, искусственных экосистем, объектов в 

результате антропогенного воздействия; 

¶ тенденции изменения естественных, искусственных экосистем, объектов в результате 

антропогенного воздействия. 

¶  для обоснования здорового образа жизни, профилактики травм, заболеваний, 

соблюдения гигиенических норм; 

¶  о родстве и единстве органического мира; 

¶  об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5»: 

¶  изложение полученных знаний в системе и в соответствии с требованиями учебной 

программы; 

¶  допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

учащимися; 

¶  учитывается оригинальность ответа, умение принять нестандартный метод решения 

задачи. 

¶  оцениваются умения:  

-составлять полную характеристику биологического объекта, процесса, явления;  

-проводить их сравнения;  

-обосновать необходимость охраны экосистемы, биоразнообразия, здорового  образа жизни;  



-применять для обоснования теоретические знания;  

¶ выполнять на доске схемы, рисунки, использовать таблицы; раскрывать значение и 

функции изображенных объектов, устанавливать их взаимосвязь. 

Отметка «4»: 

¶  знания излагаются в соответствии с требованиями учебной программы; 

¶  допускаются отдельные несущественные ошибки, неисправленные учащимися; 

¶ неполные определения, понятия, небольшие неточности в выводах и обобщениях, 

незначительные нарушения в изложении материала. 

Отметка «3»: 

¶     изложение полученных знаний неполное, однако, подтверждает его понимание; 

¶     допускаются отдельные существенные ошибки и попытки самостоятельного их 

 исправления; 

     требования к овладению знаниями на минимальном уровне:  

- умение называть;  

-приводить примеры;  

-кратко описывать биологические объекты и процессы;  

-проводить сравнение несложных объектов; 

--приводить примеры применения биологических знаний в народном хозяйстве, в деле охраны 

природы; 

Отметка «2»: 

¶     изложение учебного материала неполное, бессистемное; 

¶    существенные и неисправленные учеником ошибки; 

¶    неумение делать выводы и обобщения; 

¶    неумение применять знания в практической деятельности; 

¶    учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы. 

Отметка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка за лабораторные работы выставляется на основе наблюдений за работой учащихся 

и их письменного отчета. В практическом задании учитываются умения: 

¶  сформулировать цель; 

¶  отобрать оборудование; 

¶  выполнить практические действия в определенной последовательности; 

¶  сделать вывод; 

¶  соблюдать правила техники безопасности. 

Отметка «5»: 

¶    учащийся правильно выполнил работу с соблюдением необходимой 

последовательности; 



¶    самостоятельно подобрал оборудование и объекты; 

¶    соблюдал требования безопасности; 

¶    самостоятельно сформулировал цель и выводы; 

¶    в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы и рисунки. 

Отметка «4»: 

¶    учащийся может отобрать оборудование, сформулировать цель, но допускает 1-2 

несущественные ошибки в работе; 

¶    допустил небольшие неточности в описании результатов работы. 

Отметка «3»: 

¶    за правильно выполненные действия и выводы; 

¶    в ходе проведения работы были допущены ошибки; 

¶    недостаточная самостоятельность при применении знаний в практической 

деятельности. 

Отметка «2»: 

¶    учащийся не может провести необходимые наблюдения, опыты даже с помощью 

учителя 

¶    результаты работы не позволяют сделать правильный вывод; 

¶    отсутствие умения делать вывод, логически и грамотно описать наблюдения. 

Отметка «1»:  учащийся совсем не выполнил работу. 

Критерии по оценку тестовых заданий. 

Количество заданий в тесте определяется исходя из: 

¶  целевой направленности теста; 

¶  видов тестовых заданий; 

¶  норматива времени на проведение теста. 

При подготовке тестовых заданий необходимо применять следующие правила: 

а) составляется база данных для заданий, включающая следующее: 

-на чистом листе бумаги (на экране компьютера) необходимо предусмотреть место для 

занесения ответов или заданий, уровни сложности, время, необходимое для их выполнения и 

другие данные; 

-необходимо учитывать оптимальное количество заданий различного уровня сложности (для 

теста, продолжительностью в 40 минут, оптимальным может быть количество заданий, 

включающих не менее 30-40 существенных операций); 

-все 3 уровня усвоения знаний должны включать примерно одинаковое суммарное количество 

операций, в том числе для 1 уровня количество вопросов может составить от 10 до 20, для 2 

уровня - от 10 до 15 вопросов, для 3 уровня не более 10 вопросов. 

б) устанавливается соответствие тестовых заданий с соответствием учебной программы по 

предмету и источниками учебной информации; 



в) задания одного типа располагаются на листе группой в одном месте (при этом инструкцию и 

пояснения к ним необходимо давать один раз для каждой группы заданий); 

г) распределяются задания в порядке возрастания предполагаемой трудности; 

д) комплектуется количество заданий теста на ограничительное время – не более 40 минут; 

е) составляются тестовые задания на отдельном листе (бланке) так, чтобы были 

пространственно разнесены и легко воспринимались. Задание и альтернативные ответы к нему 

должны располагаться на одной странице, важнейшие части инструкций и заданий должны 

быть подчеркнуты или выделены особым шрифтом и легко читались; 

ж) каждая тестовая операция должна быть оценена в баллах и соответствовала эталону ответа 

(существенным операциям или единицам действий). 

Эталон ответов (существенных операций или единиц действий) служат основой 

разработки критериев и оценки тестовых заданий. 

Критерии оценок могут использоваться в практике оценивания только при условии 

выделения конкретизированных показателей, соотнесенных с отметками "5", "4", "3", "2". Такие 

конкретизирующие показатели являются основными, так как они отражают усвоение 

обязательного минимума материала конкретного предмета. Для определения целей обучения 

отдельного предмета должны устанавливаться критерии оценки уровня усвоения содержания 

учебной программы по предмету. В основу их разработки положены показатели (выраженные в 

процентах) положительных (+) и отрицательных (—) отметок. 

В соответствии с этими показателями определяется уровень усвоения учебной 

программы: от 100% до 80% - оптимальный уровень, от 79% до 60% - допустимый уровень, 

ниже 59% - критический уровень. 

Критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения 

учебной программы в таблице 

Показатели оценки Шкалы оценки 

1. Шкала оценки 0                   50%                                 60%                        100% 

2. Операции теста (баллы) для 

определения «-« и «+» (дано 

максимальное количество 

баллов) 

                                                18 баллов      

 -------------«--«---------------             ----------------«+»--------30 б     

3. Отметка за тест 0                                           75%     83%      93%               100% 

Менее 20 баллов                        21-24        25-27           28-30 

Отметка «2»                                    «3»         «4»               «5» 

4. Определение уровня 

усвоения учебной программы 

по процентному соотношению 

«-« и «+» отметок 

0                                              60%                                      100% 

     -------------«-«-----------                      -----------------«+»-------              

5. Уровень освоения учебной 

программы по предмету 

0                                               60%              80%                        

100% 

                         Критический      допустимый       оптимальный 

 

 

 



7. Условия реализации 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Наименование Количество 

Комплекты печатных демонстрационных пособий 

(портреты выдающихся учёных-биологов)  

Комплект 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

 

1 

1 

1 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением.  

Раковины моллюсков 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Ланцетник 

 

1 

1 

1 

1 

Модели 

Структура ДНК (разборная) 

 

1 

Рельефные таблицы 

Археоптерикс 

 

1 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 

Разнообразие беспозвоночных 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

 

1 

1 

1 

1 

Приборы 

Раздаточные 

Лупа ручная 

Лупа препаровальная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для 

демонстрационных работ  

Доска для сушки посуды 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ 

по биологии  

 

 

10 

10 

15 

Комплект 

 

Комплект 

 

15 

 

Комплект 

Комплект 

 

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых 

растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Портреты биологов 

 



7.2. Материально-техническое оснащение 

Наименование количество 

Компьютер  

Проектор, экран  

цифровой микроскоп 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский с тумбой.  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

15/30 

Мультимедийные средства обучения и электронные образовательные ресурсы 

Наименование Количество 

- Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК  

● informika.ru - электронный учебник "Биология" (вер. 2.0 - 2000) 

из цикла "Обучающие энциклопедии". - Учебный курс, 

контрольные вопросы. (Как пользоваться - см. "Помощь".) 

http://college.ru/biology/index.php 

● college.ru  - раздел "Открытого колледжа" по Биологии. 

Учебник, модели, On-line тесты, учителю.  

● biodan.narod.ru - "БиоДан" - Биология от Даны. Новости и 

обзоры по биологии, экологии. Проблемы и теории. Есть 

тематические выпуски, фотогалереи, биографии великих 

ученых, спецсловарь.http://bio.1september.ru/urok/ 

● bio.1september.ru -  
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