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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности 

целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки выпускников, 

положения об общих целях и принципах, характеризующих современное состояние 

системы среднего общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении существования 

человеческого общества, с учётом Федеральной рабочая программа по учебному предмету 

«Биология» (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

примерной рабочей программы среднего общего образования, биология, базовый уровень 

(для 10-11 классов общеобразовательных организаций), М, 2022 г;, а также на основе 

образовательной программы ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.Цели учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне — овладение 

обучающимися знаниями о структурно- функциональной организации живых систем 

разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в 

отношении объектов живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: — освоение обучающимися системы знаний о 

биологических теориях, учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, 

служащих основой для формирования представлений о естественно-научной картине мира; 

о методах научного познания; строении, многообразии и особенностях живых систем 

разного уровня организации; выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

-формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, 

идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

-становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на 

основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

-формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных медицинских 

технологий и агробиотехнологий; 

-воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

-осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

-применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний 

 

1.2 Место в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-

Петербурга на изучение учебного предмета «Биология» на базовом уровне в 10 классе  

отводится 34 часа  (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 



1.3.Информация об УМК 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Линия жизни», включающий учебник В.В. Пасечник, А.А.Каменский, А.Н.Рубцов 

Г.Г.Швецов, З.Г.Гапонюк Биология, 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень.- М.:Просвещение, с 2019 г.1.1.3.6.3.1.1. 

 

На основании приказа Минпросвещения от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

учебников» 

 

1.4 Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет:  

-https://www.darwinmuseum.ru/ 

-https://college.ru/biologiya/ 

-https://www.sbio.info/ 

-https://www.zin.ru/museum/ 

-http://www.school.edu.ru/ 

-http://pedsovet.alledu.ru/ 

-http://rus.1september.ru/ 

-https://m.edsoo.ru/ 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

2.1. Краткая характеристика содержания учебного предмета 

 

Тема 1. Биология как наука (2 ч)  

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и другими 

естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира. Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация, моделирование, статистическая обработка данных) .  

Демонстрации:  

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик.  

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы» 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов» 

 

Тема 2. Живые системы и их организация (1 ч)  

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие живых 

систем от неорганической природы.  

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

экосистемный (биогеоценотический), биосферный.  

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации живой 

природы». Оборудование: модель молекулы ДНК.  

 

Тема 3. Химический состав и строение клетки (8 ч)  

Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, микроэлементы. 

https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/


Вода и минеральные вещества. Функции воды и минеральных веществ в клетке. 

Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты — мономеры белков. Незаменимые 

и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни структуры белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная и четвертичная структура) Химические 

свойства белков. Биологические функции белков. Ферменты — биологические 

катализаторы. Строение фермента: активный центр, субстратная специфичность 

Коферменты. Витамины. Отличия ферментов от неорганических катализаторов 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), дисахариды (сахароза, 

лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции 

углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-гидрофобные 

свойства. Биологические функции липидов. Сравнение углеводов, белков и липидов как 

источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК . Нуклеотиды — мономеры нуклеиновых кислот. 

Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК . Виды РНК . АТФ: строение и 

функции. 

Цитология — наука о клетке . Клеточная теория — пример взаимодействия идей и 

фактов в научном познании. Методы изучения клетки .  

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: замкнутая наружная 

мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, система синтеза белка.  

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности строения 

прокариотической клетки .  

Клеточная стенка бактерий . Строение эукариотической клетки. Основные отличия 

растительной, животной и грибной клетки.  

Поверхностные структуры клеток — клеточная стенка, гликокаликс, их функции . 

Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы. Полуавтономные 

органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и пластид. Виды 

пластид. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, 

реснички, жгутики. Функции органоидов клетки. Включения.  

Ядро — регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, кариоплазма, 

хроматин, ядрышко . Хромосомы . Транспорт веществ в клетке .  

 

Демонстрации:  

Портреты: А . Левенгук, Р . Гук, Т. Шванн, М . Шлейден,Р . Вирхов, Дж . Уотсон, Ф 

. Крик, М . Уилкинс, Р. Фран- клин, К . М . Бэр . 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение 

молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», «Строение фермента», 

«Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы АТФ», «Строение эукариотической 

клетки», «Строение животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

прокариотической клетки», «Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов; микропрепараты растительных, животных и бактериальных 

клеток. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, животных и бактерий 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

 



Тема 4. Жизнедеятельность клетки (6 ч) 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) — две стороны единого процесса метаболизма . 

Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании метаболизма. Типы обмена 

веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов в обмене веществ и превращении 

энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза . Реакции фотосинтеза. 

Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни на Земле. Влияние условий 

среды на фотосинтез и способы повышения его продуктивности у культурных растений  

Хемосинтез . Хемосинтезирующие бактерии . Значение хемосинтеза для жизни на 

Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. Гликолиз. Брожение и 

его виды. Кислородное окисление, или клеточное дыхание. Окислительное 

фосфорилирование. Эффективность энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. Реализация 

генетической информации в клетке. Генетический код и его свойства . Транскрипция — 

матричный синтез РНК. Трансляция — биосинтез белка. Этапы трансляции. Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка.  

Неклеточные формы жизни — вирусы. История открытия вирусов (Д.И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненный цикл вирусов. Бактериофаги. Болезни 

растений, животных и человека, вызываемые вирусами. Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) — возбудитель СПИДа. Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. 

Профилактика распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», «Строение и 

функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, бактериофага», 

«Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», «Биосинтез 

белка», «Строение клетки»; модель структуры ДНК. 

 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. Процессы, 

протекающие в интерфазе . Репликация — реакция матричного синтеза ДНК . Строение 

хромосом . Хромосомный набор — кариотип . Диплоидный и гаплоидный хромосомные 

наборы. .Хроматиды. Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. Деление клетки — митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на разных 

стадиях митоза. Биологический смысл митоза. Программируемая гибель клетки — апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, спорообразование, 

вегетативное размножение. Искусственное клонирование организмов, его значение для 

селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, 

происходящие на стадиях мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. 

Биологический смысл и значение мейоза. 

Гаметогенез — процесс образования половых клеток у животных. Половые железы: 

семенники и яичники . Образование и развитие половых клеток — гамет (сперматозоид, 

яйцеклетка) — сперматогенез и оогенез. Особенности строения яйцеклеток и 

сперматозоидов. Оплодотворение. Партеногенез. Индивидуальное развитие (онтогенез). 

Эмбриональное развитие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных 



животных: дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние среды на развитие 

организмов; факторы, способные вызывать врождённые уродства.  

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение семени, стадии 

развития.  

Демонстрации:  

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов»,  

«Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 

растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», «Строение 

хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», «Мейоз», «Прямое и 

непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и человека», «Основные стадии 

онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды млекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», «Деление клетки»; 

модель ДНК, модель метафазной хромосомы.  

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука 

на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов (8 ч)  

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и 

эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие 

генетики. Методы генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-

генетический). Основные генетические понятия. Генетическая символика, используемая в 

схемах скрещиваний .  

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и 

неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. 

Использование анализирующего скрещивания для определения генотипа особи.  

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному 

наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.  

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Генетика пола. 

Хромосомное определение пола. Аутосомы  

и половые хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды 

в ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и 

качественные признаки и их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.  

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мейоз и половой процесс — основа комбинативной изменчивости. Мутационная 

изменчивость. Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и 

причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность и изменчивость.  

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-

генетический. Современное определение генотипа: полногеномное секвенирование, 

генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 



человека: генные болезни, болезни с наследственной предрасположенностью, 

хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. 

Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека.  

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-

Ресовский, Н. И. Вавилов.  

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его цитогенетическая основа», 

«Закон расщепления и его цито- генетическая основа», «Закон чистоты гамет», 

«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы дигибридного скрещивания», 

«Мейоз», «Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, животных и 

человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, сцепленного с полом», 

«Кариотипы человека и животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная 

изменчивость» .  

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст хромосом»; микроскоп и 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела); гербарий 

«Горох посевной» .  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах».  

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой».  

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах».  

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека».  

 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии (3 ч). 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм. Современные методы 

селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и животных. Оценка 

экстерьера. Близкородственное скрещивание — инбридинг. Чистая линия. Скрещивание 

чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание — аутбридинг. 

Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Биотехнология как отрасль производства . Генная инженерия. Этапы создания 

рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные 

культуры. Микроклональное размножение растений . Клонирование высокопродуктивных 

сельскохозяйственных организмов. Экологические и этические проблемы. ГМО — 

генетически модифицированные организмы .  

Демонстрации: Портреты: Н . И . Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. 

Иванов.  

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация», «Работы академика М.Ф.Иванова», «Полиплоидия», «Объекты 

биотехнологии», «Клеточные культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 

генов, хромосом» .  

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов 

растений; гербарий «Сельскохозяйственные растения».  



Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок, в тепличное 

хозяйство, лабораторию агроуниверситета или научного центра). 

 

2.2.Межпредметные связи 

 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Химия: атом, молекула, органические  и неорганические вещества, их свойства в составе 

клеток живых организмов 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы 

их измерения 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственных и синтетических 

волокон. 

Применение научных знаний основано на межпредметных связях с такими предметами, 

как: «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Экономика», «Литература» и др. 
 

2.3.Ключевые темы, прослеживаемые в межпредметных связях 

 

Темы «Живые системы и их организация», «Химический составу и строение клетки», 

«Жизнедеятельность клетки» необходимы при изучении химии, географии, физики. 

 

2.4. Преемственность по годам обучения 
 

Школьный курс биологии 10 класса, построен таким образом, что является составной 

частью курса общей биологии и следует непосредственно после изучения основных 

закономерностей живой природы  в 9 классе, особенностей строения и жизнедеятельности 

живых организмов в 5-8 классов.  

 

2.5.Деятельность учителя в соответствии с рабочей программой воспитания 

 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 



 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; организация 

шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Профориентационный модуль реализован в разделах «Биология как наука», 

«Живые системы и их организация», «Жизнедеятельность клетки»», «Наследственность и 

изменчивость организмов». 

 

3. Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

3.1 Требование к результатам освоения предмета 

Личностные результаты 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности  

 готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие 

мотивации к обучению биологии; целенаправленное развитие внутренних убеждений 

личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания; готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического 

образования; наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде .  



Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней  

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных на- 

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

 способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

 умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности . 

2. Патриотического воспитания:  

 сформированность российской гражданской идентичности,  

 патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; 

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

оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понимание 

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

общества; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 осознание духовных ценностей российского народа;  

 сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные  

 решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;  

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семей- ной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

4. Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,  

 научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

 понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;  

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности. 



5. Физического воспитания:  

 понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

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

отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

 понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения). 

6. Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

 планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

7. Экологического воспитания: 

 экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

 повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в 

экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

 

8. Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного представления об 

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

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

 убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины; создания перспективных биотехнологий, 



способных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода из 

глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, 

рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 

жизни; 

 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

 понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

 способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, 

к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе;  

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию;  

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования миро- воззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

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

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

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.); универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

 использовать при освоении знаний приёмы логического 

 мышления (анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), 

раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать связи с другими понятиями); 

 определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

 использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

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

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

 применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного 

рода, выявленных в различных информационных источниках; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия:  

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; обладать способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

создании учебных и социальных проектов;  

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

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

параметры и критерии решения;  

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

3) действия по работе с информацией: 

 ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 



компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов 

и форм представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

 формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

 приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных поисковых 

систем; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 

 использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

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

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности;  

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение:  

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в 

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

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой дачи, учитывать интересы 

и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств;  

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

 выбирать тематику и метод совместных действий с учёто общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цель совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

 использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

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

окружающих; 



 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; — владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В программе 

предметные результаты представлены по годам обучения.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии; функциональной грамотности человека для решения жизненных задач;  

2) умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, 

клетка, организм; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие;  

3) умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), определять границы их применимости к живым системам;  

4) умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 



живых систем, процессов и явлений; организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы; выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов; умение делать выводы на основании полученных результатов;  

5) умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез);  

6) умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов 

и явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание необходимости 

использования достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования;  

7) умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование; составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов;  

8) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

9) умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (СМИ, научно-

популярные материалы); этические аспекты современных исследований в биологии, 

медицине, биотехнологии;  

10) умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии 

 

3.2 Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 

Источник 

получения знаний, 

формирования умений, 

навыков 

Форма деятельности 

Слово, текст, 

знаки 

Слушание учителя  

Слушание и анализ сообщений одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-

популярной литературе  

Отбор материала из нескольких источников  

Выполнение упражнений по разграничению понятий, 

систематизация понятий 

Элементы 

действительности 

Просмотр познавательных фильмов  

Анализ таблиц, графиков, схем  

Поиск объяснения наблюдаемым событиям  

Анализ возникающих проблемных ситуаций 

Опыт и 

исследовательская 

деятельность 

Работа с кинематическими схемами  

Анализ раздаточных материалов  

Решение различных экспериментальных задач  

Сбор и сортировка коллекционных материалов 

Использование лабораторных приборов и оборудования 

Выполнение лабораторных и практических работ 



Выстраивание гипотез на основании имеющихся данных 

Разработка методики эксперимента  

Конструирование и моделирование 

Решение жизненных задач 

 

3.3 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами 

проектов, указанными в Приложении 1. 

 

3.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП СОО. 

 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

 опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

 самостоятельных работ, рассчитанных на 40 минут; 

 тестов; 

 внешних мониторингов; 

 административных контрольных работ; 

 проектов; 

 проверочных работ на 15–20 минут с дифференцированным оцениванием. 

 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения, изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

 Из них 

Практические, лабораторные 

работы 

ЦОР 

1

1. 

Биология в 

системе наук  

1 час  https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

2

2 

Живые системы и 

их организация  

2 часа Практическая работа № 1 

Использование различных 

методов при изучении 

биологических объектов 

Класс Предмет 

Перечень 

используемых оценочных 

средств (оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень 

используемых методических 

материалов 

10 Биология 

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 2.  

2. Контрольно-

измерительные материалы. 

Биология 10 класс. М.: 

ВАКО, 2019 

1. В.В.Пасечник. Поурочные 

разработки по биологии. 10 

класс.М.: Просвещение, 2016 

2. В.В.Пасечник Г.Г.Швецов 

Биология.Общая биология. 

Методические материалы 10-

11 класс М.: Просвещение, 

2018 

https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/


3

3 

Химический 

состав и строение 

клетки  

8 часов Лабораторная работа № 1 

Изучение каталитической 

активности ферментов (на 

примере амилазы или 

каталазы)  

Лабораторная работа № 2 

Изучение строения клеток 

растений, животных и 

бактерий под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

4

4 

Жизнедеятельнос

ть клетки  

6 часов  https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

5

5 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов  

5 часов Лабораторная работа № 3 

Наблюдение митоза в клетках 

кончика корешка лука на 

готовых микропрепаратах  

Лабораторная работа № 4 

Изучение строения половых 

клеток на готовых 

микропрепаратах 

6

6 

Наследственность 

и изменчивость 

организмов  

8 часов Лабораторная работа № 5 

Изучение результатов 

моногибридного 

дигибридного скрещивания у 

дрозофилы на готовых 

микропрепаратах 

Лабораторная работа № 6 

Изучение модификационной 

изменчивости, построение 

вариационной кривой 

Лабораторная работа № 7 

Анализ мутаций у дрозофилы 

на готовых микропрепаратах 

Практическая работа № 2 

Составление и анализ 

родословных человека 

7

7 

Селекция 

организмов. 

Основы 

биотехнологии  

4 часа  Экскурсия 

Основные 

методы и 

достижения 

селекции 

растений и 

животных 

 

5. Поурочно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока К

ол-во 

часов 

Лаборат

орные, 

практические 

работы, 

экскурсии 

ЦОР 

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


Тема 1 Биология в системе наук (1 час) 

 

1

1. 

Современная биология-

комплексная наука.  

1

1 

 https://m.edsoo.ru

/ 

Тема 2 Живые системы и их организация (2 часа) 

2

2 

Живые системы как предмет 

изучения биологии 

1

1 

Практическая 

работа № 1 

Использование 

различных 

методов при 

изучении 

биологических 

объектов 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

3

3 Уровни организации биосистем 

1   

Тема 3 Химический состав и строение клетки (8 часов) 

4

4 Химический состав клетки 

1

1 

 https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

5 

5 

Белки.Ферменты. Витамины. 

1

1 

Лабораторная 

работа № 1 

Изучение 

каталитической 

активности 

ферментов ( на 

примере 

амилазы или 

каталазы) 

6

6 Углеводы. Липиды. 

1

1 

 

7

7 Нуклеиновые кислоты 

1

1 

 

8

8 Цитология как наука 

1

1 

 

9 

Типы клеток: эукариотическая, 

прокариотическая. 

1

1 

Лабораторная 

работа № 2 

Изучение 

строения 

клеток 

растений, 

животных и 

бактерий под 

микроскопом 

на готовых 

микропрепарат

ах и их 

описание 

9

10 

Строение эукариотической 

клетки 

1

1 

 

1

11 

Ядро-регуляторный центр 

клетки. 

1

1 

 

Тема 4 Жизнедеятельность клетки (6 часов) 

1Метаболизм 1  https://www.darw

https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/


12 1 inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

1

13 Фотосинтез. Хемосинтез. 

1

1 

 

1

14 Энергетический обмен в клетке. 

1

1 

 

1

15 Реакции матричного синтеза. 

1

1 

 

1

16 Решение задач 

1

1 

 

1

17 

Неклеточные формы жизни-

вирусы. 

1

1 

 

Тема 5 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

1

18 

Клеточный цикл. Митоз. 

1

1 

Лабораторная 

работа № 3 

Наблюдение 

митоза в 

клетках 

кончика 

корешка лука 

на готовых 

микропрепарат

ах 

https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

1

19 

Формы размножения живых 

организмов 

1

1 

 

2

20 Мейоз 

1

1 

 

2

21 

Гаметогенез 

1

1 

Лабораторная 

работа № 4 

Изучение 

строения 

половых клеток 

на готовых 

микропрепарат

ах 

2

22 Онтогенез 

1

1 

 

Тема 6 Наследственность и изменчивость организмов (8 часов) 

2

23 Генетика как наука 

1

1 

 https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

2

24 

Закономерности наследования 

признаков, установленные 

Г.Менделем. 

1

1 

 

2

25 Дигибридное скрещивание 

1

1 

 

2

26 Сцепленное наследование 

признаков. 

1

1 

Лабораторная 

работа № 5 

Изучение 

https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


результатов 

моногибридног

о дигибридного 

скрещивания у 

дрозофилы на 

готовых 

микропрепарат

ах 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

 

2

27 Генетика пола 

1

1 

  

2

28 

Ненаследственная изменчивость 

1

1 

Лабораторная 

работа № 6 

Изучение 

модификацион

ной 

изменчивости, 

построение 

вариационной 

кривой 

2

29 

Наследственная изменчивость 

1

1 

Лабораторная 

работа № 7 

Анализ 

мутаций у 

дрозофилы на 

готовых 

микропрепарат

ах 

2

30 

Генетика человека 

1

1 

Практическая 

работа № 2 

Составление и 

анализ 

родословных 

человека 

Тема 7 Селекция организмов. Основы биотехнологии (4 часа) 

3

31 Селекция как наука 

1

1 

 https://www.darw

inmuseum.ru/ 

https://college.ru/

biologiya/ 

https://www.sbio.

info/ 

https://www.zin.r

u/museum/ 

http://www.schoo

l.edu.ru/ 

http://pedsovet.all

edu.ru/ 

http://rus.1septem

ber.ru/ 

https://m.edsoo.ru

/ 

3

32 Современные методы селекции 

1

1 

 

3

33 

Биотехнология 

1

1 

Экскурсия 

Основные 

методы и 

достижения 

селекции 

растений и 

животных 

3

34 

Итоговый урок курса 

1

1 

 

 

  

http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://www.darwinmuseum.ru/
https://college.ru/biologiya/
https://college.ru/biologiya/
https://www.sbio.info/
https://www.sbio.info/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
https://m.edsoo.ru/
https://m.edsoo.ru/


Приложение 1 

Темы проектных работ 

1.Аллергия как фактор проявления иммунодефицита. 

2.Бактерицидное действие фитонцидов. 

3.Ветеринария в сельском хозяйстве. 

4.Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жука. 

5.Влияние поваренной соли, применяемой в противогололедных смесях, на растения 

газонов. 

6.Влияние различных видов обработки почвы на её агрономические свойства. 

7.Влияние фитонцидов на сохранность продуктов. 

8.Влияние цвета на настроение человека 

9.Выделение ДНК с последующим электрофорезом из клеток кожицы лука. 

10.Газированная вода - вред или польза? 

11.Генетическая инженерия растений. 

12.Движения у растений. 

13.Демографический портрет школы. 

14.Дизайн пришкольной территории 

15.Динамика умственной работоспособности пятиклассников в течении учебного дня при 

разных режимах двигательной активности. 

16.Изменение клинической рефракции глаз у школьников 10-х классов. 

17.Изучение влияния гербицидов на культурные растения 

18.Исследование изменения своего веса и контура мышц под действием диеты и 

физических упражнений. 

19.История развития биологии и методы исследования в биологии. 

20.Как научиться жить в согласии с природой? (биоритмы человека). 

21.Кофе - вред или польза? 

22.Неклеточные формы жизни, прокариоты, эукариоты 

23.Никогда не рано и никому не поздно полюбить шоколад. 

24.Определение влажности воздуха и изучение влияния ее на здоровье человека. 

25.По следам открытий - в микромире. 

26.Путешествие с молекулой кислорода по организму 

27.Соя – основа здорового питания или непоправимый вред для организма? 

28.Соя - вред или польза? 

29.Цветок дальнего востока - рододендрон. 

30.Что скрывается в чашке чая? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

№ 

п/п  
Тема урока План 

Факт 

1 Современая биология-комплексная наука   

2 Живые системы как предмет изучения биологии   

3 Уровни организации биосистем   

4 Химический состав клетки   

5 Белки.Ферменты. Витамины.   

6 Углеводы. Липиды.   

7 Нуклеиновые кислоты   

8 Цитология как наука   

9 Типы клеток: эукариотическая, прокариотическая.   

10 Строение эукариотической клетки   

11 Ядро-регуляторный центр клетки.   

12 Метаболизм   

13 Фотосинтез. Хемосинтез.   

14 Энергетический обмен в клетке.   

15 Реакции матричного синтеза.   

16 Решение задач   

17 Неклеточные формы жизни-вирусы.   

18 Клеточный цикл. Митоз.   

19 Формы размножения живых организмов   

20 Мейоз   

21 Гаметогенез   

22 Онтогенез   

23 Генетика как наука   

24 
Закономерности наследования признаков, 

установленные Г.Менделем. 
  

25 Дигибридное скрещивание   

26 Сцепленное наследование признаков.   

27 Генетика пола   

28 Ненаследственная изменчивость   

29 Наследственная изменчивость   

30 Генетика человека   

31 Селекция как наука   

32 Современные методы селекции   

33 Биотехнология   

34 Итоговый урок курса   



Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы (примерные) 

 

Проверочная  работа по теме: 1,2 
 

Выберите один правильный ответ. 

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной 

системой позвоночных животных? 

1. Клеточную мембрану 2. Эндоплазматическую сеть 3. Вакуоль 4. Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. Регулярных сезонных изменений в природе 

2. Возрастных физиологических изменений особей 

3. Природоохранной деятельности человека 

4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы 

жизнедеятельности клетки 
1. Гистология 2. Эмбриология 3. Экология 4. Цитология 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 

объектов неживой природы? 

1. Рост 2. Движение 3. Ритмичность 4. Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 

наличии у них 
1. Хлоропластов 2. Плазматической мембраны 

3. Оболочки из клетчатки 4. Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

1. И.И. Мечникова 2. Луи Пастера 3. Н.И. Вавилова 4. Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 
1. Живорождение у млекопитающих 

2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3. Превращение конечностей китов в ласты 

4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. 

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами 

2. Похолодание 

3. Вытаптывание травы в парках 

4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

1. Образование органических веществ 

2. Диффузия веществ через мембраны клеток 

3. Окисление органических веществ в клетках тела 

4. Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 

 

 

 

 



 

 

Проверочная работа по темам  3,4  

 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Какую функцию в клетке выполняют липиды? 
А) информационную Б) энергетическую 

В) каталитическую Г) транспортную 

2. Какую группу химических элементов относят к макроэлементам? 

А) углерод, кислород, кобальт, марганец Б) углерод, кислород, железо, сера 

В) цинк, медь, фтор, йод Г) ртуть, селен, серебро, золото 

3. Какое из перечисленных веществ является гидрофильным (растворимым в воде)? 
A) гликоген Б) хитин В) крахмал Г) фибриноген 

4. Молекулы ДНК находятся в хромосомах, митохондриях, хлоропластах клеток 
А) бактерий Б) эукариот В) прокариот Г) бактериофагов 

5. Процесс биологического окисления и дыхания осуществляется в 
А) хлоропластах Б) комплексе Гольджи 

В) митохондриях Г) клеточном центре 

6. Что из перечисленного является мономером и – РНК? 

А) рибоза Б) азотистое основание В) нуклеотид Г) аминокислоты 

7. Какое из перечисленных соединений НЕ входит в состав АТФ? 

А) аденин Б) урацил В) рибоза Г) остаток фосфорной кислоты 

8. Какой процент нуклеотидов с аденином и тимином в сумме содержит молекула 

ДНК, если доля ее нуклеотидов с цитозином составляет 16 % от общего числа? 
А) 16 % Б) 32 % В) 34 % Г) 68 % 

9. Какому триплету в молекуле ДНК соответствует антикодон т – РНК ГУА? 
А) ГУТ Б) ЦТУ В) ЦАУ Г) ГТА 

10. Какие вещества являются конечными продуктами гликолиза одной молекулы 

глюкозы? 

А) аминокислоты, глюкоза, глицерин, жирные кислоты 

Б) СО2 , Н2О, 38 молекул АТФ 

В) СО2 , Н2О, 36 молекул АТФ 

Г) 2 молекулы молочной кислоты, 2 молекулы АТФ 

Часть В. 
1. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

Каковы особенности строения и функционирования рибосом? 

1. немембранные органоиды 

2. участвуют в процессе синтеза АТФ 

3. участвуют в процессе формирования веретена деления 

4. участвуют в процессе синтеза белка 

5. состоят из белка и РНК 

6. состоят из пучков микротрубочек 

ответ 
   

 

 

Проверочная работа по темам 5,6 
 

Часть А: выбрать правильный ответ из предложенных вариантов 
А1. Зигота человека содержит: 

а) 23 хромосомы; б) 46 хромосом; в) 48 хромосом; г) 92 хромосомы. 

 

 



А2. Стадия однослойного зародыша: 

а) гаструла;      б) бластула;    в) морула;      г) нейрула 

 

 

А3. Способом полового размножения многоклеточных организмов является: 

а) партеногенез; б) почкование; в) спорообразование; г) черенкование 

А4. 

 
Какая стадия развития зародыша показана на рисунке? 

а) бластула б) нейрула в) зигота г)гаструла 

А5. Какой тип развития характерен для животных, потомство которых сходно со 

взрослыми особями, но имеет небольшие размеры и иные пропорции тела 
а) эмбриональное б) непрямое в) с метаморфозом г) прямое 

А6.Организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена, называют: 
А) гомозиготным; Б) гетерозиготным; В) рецессивным. 

 

А7. Как называл Г.Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого 

поколения: 
А) рецессивными; Б) доминантными; В) гомозиготными. 

 

А8. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы: 

А) Ав, вв; Б) Ав, ав; В) Аа, вв. 

 

 

 

А9. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель – А) доля карликовых форм равна: 

А) 25%; Б) 50%; В) 75%. 

 

А10. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в 

одной хромосоме, то проявляется закон: 

А) расщепления; Б) неполного доминирования; 

В) сцепленного наследования. 

 

А11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в первом 

поколении получится кроликов: 

А) 100% черные; Б) 50% черных, 50% белых; В) 75% черных и 25% белых. 
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