
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО БИОЛОГИИ 5 – 11 КЛАССЫ 

 

Биология 5 класс 

 

Название программы Авторская программа по биологии для общеобразовательных школ  

И.Н. Пономарева,  В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов,  

Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана - Граф, 

2013. 

Цель Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в 

ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи  формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции 

устойчивого развития. 

Реализуемый УМК Биология: 5класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под 

ред. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Содержание Тема 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. 

Признаки живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение, 

приспособленность к среде обитания; их проявление. Методы 

познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники биологической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. Техника безопасности в кабинете 

биологии.  



Устройство увеличительных приборов. Увеличительные 

приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Пластиды. Хлоропласты. Методы изучения клетки Химический 

состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение органических 

веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства   

увеличительных приборов» 

Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками    

растений» 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника ‒ 

наука о растениях. Царство  животные. Общая характеристика  

животного царства. Отличительные признаки животных от растений. 

Многообразие  животных, их связь со средой обитания. Роль  

животных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их общая 

характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-

паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. 

Лишайники. Многообразие и распространение лишайников. 

Строение, питание и размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы – паразиты 

живых клеток. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением    

растений» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением    

животных 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля(7 ч) 

Среды обитания живых организмов. Основные свойства 

различных сред. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как 

среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (факторы) 

среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние экологических факторов на живые 

организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. 

Приспособление организмов к условиям существования. 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш 

родственник - неандерталец. Наш непосредственный предок – 

кроманьонец. Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком 

своего влияния на природу. Знакомство с экологическими 

проблемами своей местности и доступными путями их решения (на 

примере утилизации бытового мусора, экономного использования 

воды, энергии и др.) 

Охрана природы. Живой мир планеты. Разнообразие живых 



организмов, природные и антропогенные причины его сокращения. 

Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. 

Проявление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед 

природой. Значение Красной книги. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

По окончанию 5 класса обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончанию 5 класса обучающийся получит возможность 

научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую;  

 •выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 



информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Биология 6 класс 

 

Название программы Программа основного общего образования по биологии для 5-9 

классов для общеобразовательных учреждений Авторы: И.Н. 

Пономарева и др. 5-9 классы: М.: «Вентана – Граф», 2012. 

Цель усвоение минимума содержания основных образовательных 

программ основного общего образования по биологии, достижение 

требований к уровню подготовки выпускников основной школы, 

предусмотренных федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования. 

Задачи  освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

 овладеть умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты. 

 развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации. 

 воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, 

культуры поведения в природе. 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для ухода за растениями, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Реализуемый УМК И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.; 

«Вентана – Граф», 2016. 

Содержание Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности 

при работе с биологическими объектами и лабораторным 

оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение 

растений в природе и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. 

Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица 

живого. Строение растительной клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 



функции в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях 

школы. Осенние явления в жизни растений». 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение 

семян однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой 

семян. Понятие о жизнеспособности семян. Условия прорастания 

семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы 

растений. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 

Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. 

Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. 

Разнообразие листьев. Листья простые и сложные. 

Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и 

функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды 

листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. 

Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину 

и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 

органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как 

биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: 

перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к 

самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

 «Строение семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. 

Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. 

Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. 

Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений 

черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение 

растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве и декоративном растениеводстве. 

Биологическое значение семенного размножения растений. 



Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие 

растений. Сезонные изменения в жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. 

Основные систематические категории: царств, отдел, класс, 

семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство 

растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. 

Среды обитания водорослей. Биологические особенности 

одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские 

водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и 

размножение на примере кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума 

в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности 

строения и размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика 

голосеменных растений. Размножение голосеменных. Многообразие 

голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика 

покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация 

покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности 

двудольных. Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых 

(Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных), Пасленовых, Астровых 

(Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 

Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых 

(Мятликовых). Отличительные признаки растений данных семейств, 

их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции 

растений. Выход растений на сушу. Приспособленность Господство 

покрытосеменных как результат их приспособленности к условиям 

среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. 

Дикорастущие, культурные и сорные растения. Центры 

происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего строения мхов» 

Природные сообщества (3 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и 

экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников 

в лесу или другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в 

биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие 

природных сообществ. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье- сберегающих 

технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществ, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным по ступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания 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; формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 



эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проект ной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и по ступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 

являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 



овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 

места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в 

решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 Система планируемых результатов: личностных, метапредметных 

и предметных в соответствии с требованиями стандарта 

представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным 

учебным материалом. 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность 

научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  



 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Биология 7 класс 

 

Название программы Программа основного общего образования по биологии для 5-9 

классов для общеобразовательных учреждений Авторы: И.Н. 

Пономарева и др. 5-9 классы: М.: «Вентана – Граф», 2012. 

Цель  социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в 

ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи  формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 



представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Реализуемый УМК Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Вентана-Граф, 

2019. 

Содержание Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология - наука о животных. Введение. Зоология - система наук о 

животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — 

наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы.  Взаимосвязи 

животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная 

книга. Заповедники. Краткая история развития зоологии. Труды 

великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в 

Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. 

Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования 

отечественных учёных в области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (1 ч) 
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и 

формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения животной и растительной клеток. Ткани, 

органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и системы 

органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 

животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (1 ч) 
Общая характеристика подцарства Простейшие. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда 

обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 

саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. Тип 

Инфузории.   Среда обитания, строение и передвижение на примере 

инфузории-туфельки.   Связь усложнения строения инфузорий с 

процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда 

обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. 

Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения 

у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, 

трипаносомы — возбудители заболеваний человека и животных. Меры 

предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа 1. Строение и передвижение инфузории-

туфельки. 

Демонстрация: Передвижение простейших. Микропрепараты 

простейших. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты 

строения. Гидра — одиночный полип. 



Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими. 

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

(3 ч) 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 

Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по   

сравнению с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения 

и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения 

человека круглыми червями. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее строение. Размножение и   

развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям 

среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 

заражения паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. 

Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних 

органов. Уровни организации органов чувств свободноживущих 

кольчатых червей и 

паразитических круглых червей. Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, 

значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение 

систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с 

образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Лабораторная работа 2. Внешнее строение дождевого червя, его 

передвижение, раздражимость. 

Тема 6. Тип Моллюски (3 ч)  

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. 

Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых 

червей. 

Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда 

обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. 

Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. Класс Головоногие моллюски. Среда 

обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции 

опорно-двигательной системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. Лабораторная работа 3: Внешнее строение 

раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 ч) 
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. 

Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, 

размножение и развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. 



Значение ракообразных в природе и жизни человека Класс 

Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего 

строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. 

Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от 

заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков. Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности 

внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и 

функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые - пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их 

координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые 

— вредители культурных растений и переносчики заболеваний 

человека. Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — 

переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с 

вредными насекомыми. Лабораторная работа 4. Внешнее строение 

насекомого. 

Экскурсия «Разнообразие и роль членистоногих в природе». 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие ланцетника — примитивного 

хордового животного. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций 

систем -внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности 

размножения рыб. Миграции. Основные систематические группы рыб. 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Косные рыбы: 

лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. 

Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа 5. Изучение строения рыб. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. 

Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 

земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в 

воде. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

Характерные черты строения систем внутренних органов 

земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и   

развитие земноводных. Разнообразие и значение земноводных. Роль 

земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 

характеристика. Взаимосвязь внешнего строения и наземного   образа 



жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 

и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных 

условий. Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения   

представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой   

доврачебной помощи. Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. Охрана редких исчезающих видов. Красная книга.  

Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы (4 ч)  
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь 

внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и 

их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета 

птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 

мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей 

скелета птиц. Внутреннее строение птиц. Отличительные   признаки, 

связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и 

развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. 

Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Кочёвки и миграции, их причины. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу 

пищи, по местам обитания. Значение и охрана птиц. Происхождение 

птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, 

домашние птицы, их значение для человека. Лабораторная работа 6. 

Изучение строения птиц. Лабораторная работа 7. Изучение строения 

куриного яйца. Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6 ч) 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности. Внутреннее строение млекопитающих.  

Особенности строения опорно-двигательной системы.  Уровень 

организации нервной системы по сравнению с другими 

позвоночными. Усложнение строения и функций внутренних 

органов. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл. Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий.  

Группы современных млекопитающих.  Прогрессивные черты 

строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. Высшие, или 

плацентарные, звери, их общая характеристика, характерные признаки 

строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. 

Роль в экосистемах, в жизни человека. Приматы. Признаки более 

высокой организации. Сходство человека с человекообразными 

обезьянами. Экологические группы млекопитающих. Признаки 

животных одной экологической группы. Значение млекопитающих 

для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль 

сельского хозяйства, животноводство, его основные направления, 



роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Лабораторная работа 8. Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (краеведческий музей)». 

Выявление адаптации организмов местных видов к среде обитания. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения 

животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции органического мира. Развитие 

животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточное™ и групп клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации 

жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи   

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. 

Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое 

вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их 

функции и взаимосвязь. 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной». Распознавание 

видов местной флоры и фауны 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты 

По окончанию 7 класса обучающийся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

По окончанию 7 класса обучающийся получит возможность 

научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы работы с определителями животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о  животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 



другую;  

 •выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Изучение биологии в 7 классе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

 способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и  здоровьесберегающих 

технологий; 

 сформированность  познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы, интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре 

других народов; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил поведения; формирование 

экологической культуры; бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 развитие творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения курса биологии 7 класса: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы  своей 

познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической 

информации; находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 



биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей. в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

 эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменившейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с  учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ - компетенций. 

 

Биология 8 класс 

 

Название программы Программа основного общего образования по биологии для 5-9 

классов для общеобразовательных учреждений Авторы: И.Н. 

Пономарева и др. 5-9 классы: М.: «Вентана – Граф», 2012. 

Цель освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний. 

Задачи обучения: 

 создать условия для формирования у учащихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей: 

 обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии 

и гигиене человека в соответствии со стандартов биологического 

образования через систему уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников 

 продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести 

самонаблюдения, помогающие оценить степень своего здоровья и 

тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий 

 продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и 

отвечать на них, кратко записывать основные мысли 



выступающего, составлять схемы по устному рассказу через 

систему разнообразных заданий 

развития: 

 создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание 

обратить на развитие у восьмиклассников моторной памяти, 

мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать 

познавательный процесс, побуждать жажду знаний, развивать 

стремление достигать поставленную цель через учебный материал 

уроков 

воспитания: 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей, формированию у школьников 

валеологической и коммуникативной компетентностей. Особое 

внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию 

восьмиклассников в органичной связи с их нравственным 

воспитанием. 

Реализуемый УМК Биология 8 класс А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. - М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Содержание 1. Введение. Общий обзор организма человека (6 ч.) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль 

гигиены и санитарии в борьбе за экологически чистую природную 

среду, условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, 

функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык 

и научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный. Клетка и её 

строение. Органоиды клетки. Химический состав клетки. 

Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 

клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в 

рибосомах, процессы биологического окисления органических 

веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. 

Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства 

раздражимости и возбудимости. Строение нейрона. Процессы 

возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Лабораторные работы: 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2. Изучение микроскопического строения тканей. 

Домашние практические работы  

1. Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его 

торможение. 

2. Опорно-двигательная система (8 ч.) 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, 

сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение 

суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их 

функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 



Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы 

мышц. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика 

мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение 

нарушений осанки и плоскостопия. Развитие опорно-двигательной 

системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия гиподинамии. 

Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической 

нагрузки в течение дня. Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: 

сезонные виды спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение 

сустава, мышц и др. 

Лабораторные работы: 

3. Состав костей 

Практические работы 

1. Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц 

Домашние практические работы  

2. Проверяем правильность осанки 

3. Есть ли у вас плоскостопие?  

4. Гибок ли ваш позвоночник? 

3. Кровь и кровообращение (9 ч) 

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая 

жидкость, лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, 

функции плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов 

воспаления. Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной 

системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Роль болезнетворных микробов и вирусов в 

развитии инфекционных болезней. Работы Э. Дженнера и Л. Пастера. 

Понятие вакцины и лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье. Способы их 

нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы 

предупреждения возможных заболеваний. Строение сердца. Фазы 

сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности 

строения. Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. 

Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное 

давление, способы его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы 

сердца и сосудов (нервная и гуморальная). Автоматизм сердечной 

деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. 

Значение тренировки сердца. Функциональные сердечно-сосудистые 

пробы как средство личного самоконтроля. Первая помощь при 

кровотечениях различного типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для 

измерения артериального давления и способы их использования. 

Лабораторные работы: 

2. Изучение микроскопического строения крови.  

Практические работы: 

3. Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в 

покое и при физической нагрузке. 

4. Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, 

артериального кровотечений. 

Домашние практические работы 

5. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 



большого пальца руки. 

6. Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в 

работу. 

7. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

4. Дыхательная система (6ч) 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция 

дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как 

средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. Гигиена 

дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита 

воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор 

риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории 

проживания и здоровье местного населения. Ответственность 

каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление 

органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение и 

зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика.  Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; 

демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

5. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

6. Определение частоты дыхания и дыхательных движений 

Домашние практические работы: 

8. Определение запыленности воздуха в зимнее время. 

5. Пищеварительная система (7 ч.) 

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. 

Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая 

чистота пищевых продуктов. Значение пищеварения. Система 

пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. 

Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 

Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в желудке, состав 

желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной 

кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные 

продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в 

пищеварении. Наиболее опасные болезни органов пищеварительной 

системы. Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные 

и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Инфекционные болезни органов пищеварения, 

их возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые 

отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система 

крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа: 

7. Действие ферментов слюны на крахмал»  

8. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 

Значение питательных веществ для восстановления структур, их 

роста и энергообразования. Обменные процессы в организме. Стадии 

обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания, их связь с 



энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных 

веществ. Определение норм питания. Национально-культурные 

традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания 

от места проживания и культуры народа. Витамины, их связь с 

ферментами и другими биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, их признаки. 

Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Домашние практические работы: 

9. Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки. 

7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. 

Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. 

Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция 

работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и 

экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как причина 

заболеваний почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее распространённых для 

подросткового возраста. Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Режим питья.  

8. Кожа (4 ч.) 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. 

Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных 

болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая 

помощь при травмах кожи. Роль кожи в терморегуляции. Адаптация 

человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. Теплообразование и 

теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

9. Эндокринная система (2 ч) 

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная 

система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы 

органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной 

и эндокринной систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма.  Роль гормона поджелудочной железы инсулина 

в регуляции постоянства глюкозы в крови.  

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, 

головного мозга с гипофизом; рельефная таблица, изображающая 

железы эндокринной системы. 

10. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и 

периферическая части нервной системы. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы.  Спинной мозг. Серое и 

белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и 

нервные узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная и 

проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного 

мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в 

организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс 

спинного мозга; мигательный, глотательный рефлексы 



продолговатого мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Лабораторная работа: 

9. Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Домашние практические работы: 

10. Выяснение действия прямых и обратных связей. 

11.  Штриховое раздражение кожи. 

12. «Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, 

их значение и взаимосвязь. Орган зрения. Строение и функции глаза. 

Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного 

мозга в распознавании зрительных образов. Заболевания и 

повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. Орган слуха и 

слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, 

среднего, внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль коры 

больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена 

слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их 

нейтрализации. Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его 

строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их 

анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие 

анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы: 

5. Изучение размера зрачка. 

Домашние практические работы: 

13. Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого 

пятна. 

14. Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

15.  Проверка чувствительности тактильных рецепторов.  

12. Поведение и психика (6ч) 

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского по изучению закономерностей работы головного мозга. 

Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая 

деятельность. Деятельность человека – глобальный экологический 

фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения 

жизни на Земле. Познавательные процессы человека: ощущения, 

восприятия, память, воображение, мышление. Волевые процессы. 

Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, 

эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 

переключение. Работоспособность. Режим дня. Стресс и его 

воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой 

ситуации. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного 

изображения; выработка динамического стереотипа зеркального 

письма; иллюзии установки. 

Практические работы: 



6. Изучение внимания при разных условиях 

Домашние практические работы: 

16. Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком 

зеркального письма 

13. Индивидуальное развитие организма (5 ч.) 

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. 

Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая система. Половое 

созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная 

зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте. Физиологическое и психологическое 

регулирование процессов, сопровождающих процессы полового 

созревания. Планирование семьи. Охрана материнства и детства. 

Беременность. Внутриутробное развитие организма. 

Оплодотворение. Развитие после рождения. Периоды жизни 

человека. Биологический и календарный возраст. Наследственные и 

врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. 

Вредное влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. 

Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. 

Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Личностные: 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 

взглядов на мир, возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по 

разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья 

– своего, а также близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 



теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 

и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера 

(«каков я»), определять направления своего развития («каким я 

хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: давать определение понятиям на основе изученного на 

различных предметах учебного материала. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая 

их фактами. 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Предметные: 

 характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

 объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в 



собственном организме; 

 объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют 

на организм; 

 использовать в быту элементарные знания основ психологии, 

чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих 

темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

 выделять основные функции организма (питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности 

клетки; 

 объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

 характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная 

системы органов выполняют координирующую функцию в 

организме; 

 объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в 

обеспечении функций передвижения и поддержания функций 

других систем органов; 

 характеризовать, как покровы поддерживают постоянство 

внутренней среды организма; 

 объяснять, какова роль основных функций организма (питание, 

дыхание, выделение) в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности; 

 характеризовать внутреннюю среду организма и способы 

поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

 объяснять, как человек узнает о том, что происходит в 

окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая нервная 

деятельность и органы чувств; 

 характеризовать особенности строения и функции 

репродуктивной системы; 

 объяснять биологический смысл размножения и причины 

естественной смерти; 

 объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы 

понимать себя и окружающих (соотношение физиологических и 

психологических основ в природе человека и т.п.); 

 характеризовать биологические корни различий в поведении и в 

социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

 называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 

сохраняющие и разрушающие здоровье; 

 понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших 

функций организма (нарушение обмена веществ, координации 

функций); 

 выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

 оказывать первую помощь при травмах; 

 применять свои знания для составления режима дня, труда и 

отдыха, правил рационального питания, поведения, гигиены; 

 называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

 объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и 



превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость; 

 особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической 

информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 



ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Биология 9 класс 

 

Название программы Авторская программа по биологии для общеобразовательных школ  

И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

Цель Глобальные цели биологического образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в 

ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе 

познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, 

коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, 

осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи  формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде, осознание значимости концепции 

устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Реализуемый УМК Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под 

ред. И.Н. Пономаревой. —6-е изд., перераб. - М.: Вентана - Граф, 

2016. 

Содержание Тема 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 



Биология — наука о живом мире Биология — наука, исследующая 

жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. 

Биология — система разных биологических областей науки. Роль 

биологии в практической деятельности людей 

Методы биологических исследований Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов Отличительные признаки живого 

и неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 

размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Многообразие форм жизни Среды жизни на Земле и многообразие их 

организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, 

отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (12 ч) 
Многообразие клеток Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке Обобщение ранее изученного 

материала. Особенности химического состава живой клетки и его 

сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические 

вещества клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, 

липидов, белков в клетке и организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки 

Строение клетки Структурные части клетки: мембрана, ядро, 

цитоплазма с органоидами и включениями 

Органоиды клетки и их функции Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные особенности их строения и функции 

Обмен веществ — основа существования клетки Понятие об обмене 

веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в 

клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение 

её нормального функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке Понятие о биосинтезе. Этапы 

синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез Понятие о фотосинтезе как 

процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и 

его значение для природы 

Обеспечение клеток энергией Понятие о клеточном дыхании как о 

процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл Размножение клетки 

путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — 

деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение 

клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа №1»Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах и их описание» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 
Организм — открытая живая система (биосистема) Организм как 



живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция 

процессов в биосистеме 

Бактерии и вирусы Разнообразие форм организмов: одноклеточные, 

многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий 

и вирусов в природе 

Растительный организм и его особенности Главные свойства 

растений: автотрофность, неспособность к активному передвижению, 

размещение основных частей — корня и побега — в двух разных 

средах. Особенности растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. 

Способы размножения растений: половое и бесполое. Особенности 

полового размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, 

спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе Обобщение ранее 

изученного материала. Многообразие растений: споровые и 

семенные. Особенности споровых растений: водорослей, 

моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; семенных растений: 

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела 

Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и 

значение семени в сравнении со спорой 

Организмы царства грибов и лишайников Грибы, их сходство с 

другими эукариотическими организмами — растениями и животными 

— и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие 

и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие 

и значение 

Животный организм и его особенности. Особенности животных 

организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 

способность к активному передвижению, забота о потомстве, 

постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам 

добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, 

падальщики, всеядные 

Многообразие животных Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. Особенности простейших: 

распространение, питание, передвижение. Многоклеточные 

животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных 

типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных Обобщение 

ранее изученного материала. Сходство человека и животных. 

Отличие человека от животных. Системы органов у человека как 

организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. 

Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и 

женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое 

размножение: вегетативное, образование спор, деление клетки 

надвое. Биологическое значение полового и бесполого размножения. 

Смена поколений — бесполого и полового — у животных и растений 

Индивидуальное развитие организмов Понятие об онтогенезе. 

Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией 

клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. 



Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. 

Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без превращения 

Образование половых клеток. Мейоз Понятие о диплоидном и 

гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма наследственности Начало исследований 

наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и 

его значение. Достижения современных исследований 

наследственности организмов. Условия для активного развития 

исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов Понятие о 

наследственности и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип 

и фенотип. Изменчивость и её проявление в организме 

Закономерности изменчивости Понятие об изменчивости и её роли 

для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли 

в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

Основы селекции организмов Понятие о селекции. История развития 

селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

Лабораторная работа №2«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа №3«Выявление изменчивости у организмов» 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле (19 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. 

Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении 

жизни 

Современные представления о возникновении жизни на 

Земле Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни Особенности первичных организмов. Появление 

автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. 

Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле Общее направление эволюции 

жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов на 

сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии Возникновение идей 

об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира Исследования, 

проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: 

изменчивость, наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ Ч. 

Дарвина 



Современные представления об эволюции органического мира 

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной 

теории эволюции 

Вид, его критерии и структура Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида как его критерии. Популяции — 

внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — 

форма существования вида 

Процессы образования видов Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видообразования: географическое и 

биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп 

организмов Условия и значение дифференциации вида. Понятие о 

макроэволюции. Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов 

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — 

длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования 

животных и растений. Уровни преобразований 

Основные закономерности эволюции Закономерности биологической 

эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира Эволюция приматов. 

Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны 

Эволюционное происхождение человека Накопление фактов о 

происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление 

биологических и социальных факторов в историческом процессе 

происхождения человека. Общественный (социальный) образ жизни 

— уникальное свойство человека 

Ранние этапы эволюции человека Ранние предки человека. Переход к 

прямохождению — выдающийся этап эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на 

действие естественного отбора в историческом развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение Человек разумный 

— полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. 

Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. 

Сохранение жизни на Земле — главная задача человечества 

Лабораторная работа №4 «Выявление приспособлений у организмов   

к среде обитания» 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 

ч) 
Условия жизни на Земле Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни 



организмов в разных средах. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы 

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на 

организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды 

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. 

Экологические группы организмов 

Биотические связи в природе Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение 

биотических связей 

Взаимосвязи организмов в популяции Популяция как особая 

надорганизменная система, форма существования вида в природе. 

Понятие о демографической и пространственной структуре 

популяции. Количественные показатели популяции: численность и 

плотность 

Функционирование популяций в природе Демографические 

характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая 

структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика 

численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз Природное сообщество как 

биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи 

и сети питания. Главный признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов 

в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера Экосистемная организация 

живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах 

(производители, потребители, разлагатели). Основные структурные 

компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии 

— основной признак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав 

и свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное 

вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере 

Развитие и смена природных сообществ Саморазвитие 

биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) Обобщение ранее 

изученного материала. Многообразие водных экосистем (морских, 

пресноводных) и наземных (естественных и культурных). 

Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и 

значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы Цикличность 

процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и 

сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток 

энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы Обобщение 

ранее изученного материала. Отношение человека к природе в 



истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных 

ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 

Решение экологических проблем биосферы: рациональное 

использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

Лабораторная работа№5 «Изучение и описание экосистемы   своей 

местности» 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

Система планируемых результатов: личностных, 

метапредметных и предметных в соответствии с требованиями 

стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий и 

опорным учебным материалом. 

По окончанию 9 класса обучающийся научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

 использовать методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, 

роль различных организмов в жизни человека; 

 Соблюдать правила работы с биологическими приборами и 

инструментами, правила работы в кабинете биология; 

 Работать с увеличительными приборами, наблюдать 

микрообъекты и процессы; делать рисунки микропрепаратов, 

фиксировать результаты наблюдений; 

 Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми 

функциями; 

 Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы на основе сравнения; 

 Находить связь строения и функции клеток разных тканей; 

раскрывать сущность процессов жизнедеятельности клеток; 

выделять существенные признаки строения клеток разных царств; 

делать выводы о единстве строения клеток представителей разных 

царств и о том, какой объект имеет более сложное строение; 

 Доказывать родство организмов на основе их клеточного 

строения; 

 Объяснять общность происхождения и эволюции 

систематических групп растений и животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность 

приспособления организмов к среде обитания; 

 Выделять существенные признаки вида, объяснять причины 



многообразия видов; 

 Аргументировать необходимость сохранения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; анализировать и 

оценивать влияние деятельности человека на биосферу. 

По окончанию 9 класса обучающийся получит возможность 

научиться: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта или исследования по биологии; 

 Выдвигать версии решения биологических и экологических 

проблем; 

 Наблюдать биологические объекты и проводить биологические 

эксперименты; 

 Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; работать по самостоятельно составленному плану, 

сверяясь с ним и целью деятельности, исправлять ошибки, 

используя самостоятельно подобранные средства ( в том числе 

Интернет); 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик биологического объекта; преобразовывать 

биологическую информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность; 

 Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха. 

личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой 

информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 



информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Биология 10 класс (база) 

 

Название программы Программа среднего общего образования по биологии для 10-11 

класса (база) «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника. -  М.: Дрофа, 2011. 

Цель  освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и 

принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 

(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);  

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

 овладение умениями характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими,  экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения проблем 

современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания 

закономерностей живой природы, необходимости бережного 

отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 использование приобретенных знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; 

выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Задачи  формирование знаний основ  биологии - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий 

 развитие умений наблюдать и объяснять биологические явления, 

понимать строение и свойства   биологических  объектов 

 развитие интереса к  биологии как возможной области будущей 

практической деятельности 

 формирование у учащихся профессионального интереса к 

биологии. 

Реализуемый УМК Биология. Общая биология.10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

учрежд. / Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. - М.: 



Дрофа, 2011. 

Содержание РАЗДЕЛ 1. Введение (4 часа) 
Биология как наука. Краткая история развития биологии. 

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история 

развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы. 

Методы познания живой природы. 

Демонстрация: Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с 

другими науками», «Система биологических наук», «Биологические 

системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства живой 

материи», «Методы познания живой природы». 

РАЗДЕЛ 2. Основы цитологии (15 часов) 

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

Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Методы цитологии. Химический состав клетки. Неорганические и 

органические вещества и их роль в клетке. Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. Реализация 

наследственной информации в клетке ДНК - носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 

биосинтезе белка. 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 

многоклеточные и колониальные организмы. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение 

молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», 

«Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», 

«Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК». 

Лабораторные и практические работы 
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. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организма 

(7 часов) 

Размножение - свойство организмов. Деление клетки - основа 

роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие 

человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

РАЗДЕЛ 4. Основы генетики (8 часов) 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика 

- наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 



Г.Мендель основоположник генетики. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования, установленные Г.  

Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Генетика - теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследование признаков у человека. Половые хромосомы.   

Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и 

компьютерных программ: «Многообразие организмов», «Обмен 

веществ и превращения энергии в клетке», «Фотосинтез», «Деление 

клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые 

клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 

развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», 

«Сцепленное наследование», «Наследование, сцепленное с полом», 

«Наследственные болезни человека», «Влияние алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость», « Центры многообразия и 

происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», 

«Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии». 

Лабораторные и практические работы: Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. Составление простейших схем 

скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения общей биологии ученик должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 



энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать 

микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, 

отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего 

региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и 



микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, 

глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических 

исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований. 

 

Биология 10 класс (профиль) 

 

Название программы Общая биология 10-11 класс (ПРОФИЛЬ)  автор В.Б. Захарова 

Цель Формирование у учащихся знания о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека. 

Задачи  освоение системы биологических знаний: основных 

биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения 

в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные 



открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической 

науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, 

сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Реализуемый УМК Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 

кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

Содержание РАЗДЕЛ 1 Введение в биологию   

Тема 1.1. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации 

живой материи 
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая 

биология — учебная дисциплина об основных закономерностях 

возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая 

биология как один из источников формирования диалектико-

материалистического мировоззрения. Общебиологические 

закономерности — основа рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды, интенсификации 

сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья 

человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой, географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии в 

формировании научных представлений о мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия 

«жизнь». Жизнь и живое вещество; косное, биокосное и биогенное 

вещество биосферы. Уровни организации живой материи и принципы 

их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевый и 

органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический 

и биосферный уровни организации живого. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию 

живого (организменный и биоценотический уровни). 

Тема 1.2. Основные свойства живого. Многообразие живого мира 
Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество 

биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в биологических 

системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 

существования живых систем. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи, их проявления на различных уровнях организации живого. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 

организмов на внешние воздействия (безусловные и условные 

рефлексы; таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 



жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. 

Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в 

биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. Царства живой природы; естественная 

классификация живых организмов.  

Демонстрация. Схемы, отражающие структуру царств живой 

природы, многообразие живых организмов. Схемы и таблицы, 

характеризующие строение и распространение в биосфере растений, 

животных, грибов и микроорганизмов. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации 

живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира; царства живой природы, естественная 

система классификации живых организмов. Неорганические и 

органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, системы 

органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие 

представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

РАЗДЕЛ 2. Возникновение жизни на Земле   

Тема 2.1. История представлений о возникновении жизни на 

Земле 
Мифологические представления. Первые научные попытки 

объяснения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. 

Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности 

жизни. Материалистические представления о возникновении жизни 

на Земле. 

Демонстрация. Схема экспериментов Л. Пастера. 

Тема 2.2. Предпосылки возникновения жизни на Земле 
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и 

планетарные предпосылки; химические предпосылки эволюции 

материи в направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития 

Земли. 

Тема 2.3 Современные представления о возникновении жизни на 

Земле 
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. Теории происхождения 

протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, 

возникновение генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. 

Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода.  

Демонстрация. Схемы возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных, 

представленных в учебнике. 

Основные понятия. Теория академика А. И. Опарина о 

происхождении жизни на Земле. Химическая эволюция. 

Небиологический синтез органических соединений. Коацерватные 

капли и их эволюция. Протобионты. Биологическая мембрана. 

Возникновение генетического кода. Безъядерные (прокариотические) 

клетки. Клетки, имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно - функциональная единица всего живого. 

РАЗДЕЛ 3. Учение о клетке   

Тема 3.1. Введение в цитологию. Химическая организация 

живого вещества 
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и 



электронная микроскопия; биохимические и иммунологические 

методы. Два типа клеточной организации: прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 

неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого 

вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль: растворитель 

гидрофильных молекул, среда протекания биохимических 

превращений; роль воды в компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 

анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; 

структурная организация (первичная, варианты вторичной, третичная 

и четвертичная структурная организация молекул белка, и 

химические связи, их образующие). Свойства белков: 

водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; 

денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация; биологический 

смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. 

Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, 

роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы 

в жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. 

Структурно-функциональные особенности организации моно-и 

дисахаридов. Строение и биологическая роль биополимеров — 

полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. Особенности строения 

жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной активности 

на уровне клетки и целостного организма. ДНК — молекулы 

наследственности; история изучения. Уровни структурной 

организации; структура полинуклеотидных цепей, правило 

комплементарности (правилоЧаргаффа1), двойная спираль (Уотсон и 

Крик); биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. 

Демонстрация. Объемные модели структурной организации 

биологических полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их 

сравнение с моделями искусственных полимеров (поливинилхлорид 

и др.). 

Лабораторные и практические работы Решение задач на ДНК и 

РНК. 

Тема 3.3. Строение и функции прокариотической клетки 
Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные 

представители: цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и 

размеры прокариотических клеток. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 

организация метаболизма у прокариота. Генетический аппарат 

бактерий; особенности реализации наследственной информации. 

Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 

Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, 

половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот 



в биоценозах. 

Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. 

Тема 3.4. Структурно-функциональная организация клеток 

эукариот 
Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип 

организации клеток; строение биологической мембраны, 

морфологические и функциональные особенности мембран 

различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Наружная цитоплазматическая мембрана, 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы; механизм 

внутриклеточного пищеварения. Митохондрии — энергетические 

станции-клетки; механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их 

участие в процессах трансляции. Клеточный центр. Органоиды 

движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. Специальные органоиды 

цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма. Особенности 

строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; 

их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. 

Особенности строения клеток грибов. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; химический 

состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная 

активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о 

гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 

клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. 

Лабораторные и практические работы: Изучение строения 

растительной и животной клеток под микроскопом. Наблюдение за 

движением цитоплазмы в растительных клетках. Изучение хромосом. 

Сравнение клеток растительных и животных. Плазмолиз. 

Деплазмолиз. Клетки дрожжей. 

Тема 3.5. Обмен веществ в клетке (метаболизм) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех 

проявлений ее жизнедеятельности. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Компартментализация процессов метаболизма и 

локализация специфических ферментов в мембранах определенных 

клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Пластический и энергетический обмен. Реализация наследственной 

информации. Биологический синтез белков и других органических 

молекул в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. 

Процессинг иРНК; биологический смысл и значение. Трансляция; 

сущность и механизм. Энергетический обмен; структура и функции 

АТФ. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап, роль 

лизосом; неполное (бескислородное) расщепление. Полное 

кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом 

АТФ. Фотосинтез; световая фаза и особенности организации 

тилакоидов гран, энергетическая ценность. Темновая фаза 

фотосинтеза; процессы темновой фазы; использование энергии. 

Хемосинтез. Принципы нервной и эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в клетке. 



Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический 

обмен на примере расщепления глюкозы. Пластический обмен: 

биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, 

отражающие принципы регуляции метаболизма на уровне целостного 

организма. 

Лабораторные и практические работы: Сравнение фотосинтеза и 

хемосинтеза. 

Тема 3.6. Жизненный цикл клеток 
Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани 

организма с разной скоростью клеточного обновления: 

обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение клеток. 

Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом в них. Механизм образования веретена 

деления и расхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Понятие о 

регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и 

заболевания человека и животных, трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Демонстрация. Митотическое деление клетки в корешке лука под 

микроскопом и на схеме. Гистологические препараты различных 

тканей млекопитающих. Схемы строения растительных и животных 

клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических 

групп. 

Лабораторные и практические работы: Изучение фаз митоза в 

клетках корешка лука. 

Тема 3.7. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 
Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. 

Открытие вирусов, механизм взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. Вертикальный и горизонтальный тип 

передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, 

гепатит, СПИД. Бактериофаги. 

Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном 

типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития 

вирусных заболеваний. 

Тема 3.8. Клеточная теория 
Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной 

теории; работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и 

других ученых. Основные положения клеточной теории; современное 

состояние клеточной теории строения организмов. Значение 

клеточной теории для развития биологии. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, 

образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии 

и сине-зелёные водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка, 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды 

цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их строение. Диплоидный и 



гаплоидный наборы хромосом. Кариотип. Жизненный цикл клетки. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. 

Биологическое значение митоза. Положения клеточной теории 

строения организмов. 

РАЗДЕЛ 4. Размножение организмов   

Тема 4.1. Бесполое размножение растений и животных 
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток 

одноклеточных; спорообразование, почкование у одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вегетативное размножение. 

Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Демонстрация. Способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур. Схемы и рисунки, показывающие 

почкование дрожжевых грибов и кишечнополостных. 

Тема 4.2. Половое размножение (5часов) 

Половое размножение растений и животных. Половая система, 

органы полового размножения млекопитающих. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период 

созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: 

конъюгация, кроссинговер. Механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формирования половых 

клеток; сущность и особенности течения. Особенности 

сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Моно- и 

полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших 

растений; двойное оплодотворение. Эволюционное значение 

полового размножения. 

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения 

сперматозоидов различных животных. Схемы и рисунки, 

представляющие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность 

бесполого размножения. Биологическое значение бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Органы половой системы; принципы их строения и гигиена. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Осеменение и 

оплодотворение. 

РАЗДЕЛ 5. Индивидуальное развитие организмов   

Тема 5.1. Эмбриональное развитие животных 
Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических 

детерминант. Оболочки яйца; активация оплодотворенных 

яйцеклеток к развитию. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. 

Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка. Первичный 

органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; 

детерминация и эмбриональная индукция. Роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов. Управление размножением растений и животных. 

Искусственное осеменение, осеменение in vitro, пересадка 

зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы 

создания тканей и органов человека. 

Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на 

разных этапах эмбрионального развития. Модели эмбрионов 

ланцетника, лягушек или других животных. Таблицы, 



иллюстрирующие бесполое и половое размножение. 

Тема 5.2. Постэмбриональное развитие животных 
Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития 

(личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до- репродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; 

биология продолжительности жизни. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у 

членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, 

амфибии). 

Тема 5.3. Онтогенез высших растений 
Биологическое значение двойного оплодотворения. Эмбриональное 

развитие; деление зиготы, образование тканей и органов зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Прорастание семян, дифференцировка 

органов и тканей, формирование побеговой и корневой систем. 

Регуляция развития растений; фитогормоны. 

Демонстрация. Схемы эмбрионального и постэмбрионального 

развития высших растений. 

Тема 5.4. Общие закономерности онтогенеза 
Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон 

К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы 

академика А. Н. Северцова, посвященные эмбриональной 

изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; 

возникновение изменений как преобразование стадий развития и 

полное выпадение предковых признаков). 

Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей 

позвоночных животных. Схемы преобразования органов и тканей в 

филогенезе. 

Тема 5.5. Развитие организма и окружающая среда 
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и 

постэмбриональном развитии организма. Критические периоды 

развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и плода в 

результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и 

органная регенерация. Эволюция способности к регенерации у 

позвоночных животных. 

Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий 

факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические 

таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, 

наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у 

потомства. Основные понятия. Этапы эмбрионального развития 

растений и животных. Периоды постэмбрионального развития. 

Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных 

воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, 

загрязнения окружающей среды на развитие организма и 

продолжительность жизни 

РАЗДЕЛ 6. Основы генетики и селекции 

Тема 6.1. История представлений о наследственности и 

изменчивости 
Представления древних о родстве и характере передачи признаков из 

поколения в поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. История развития генетики. Основные 



понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип 

организма; генофонд. 

Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Тема 6.2. Основные закономерности наследственности 
Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. 

Подвижные генетические элементы. Регуляция экспрессии генов на 

уровне транскрипции, процессинга и-РНК и трансляции. 

Хромосомная (ядерная) и нехромосомная (цитоплазматическая) 

наследственность. Связь между генами и признаками. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон 

доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание; третий закон Менделя — закон независимого 

комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов; расстояние между генами, 

расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные 

выдающихся представителей культуры. 

Лабораторные и практические работы Решение генетических 

задач и составление родословных. 

Тема 6.3. Основные закономерности изменчивости (6 часов) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства 

мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные 

мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; 

значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни 

возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, 

независимое расхождение гомологичных хромосом в первые и 

дочерние хромосомы во втором делении мейоза, оплодотворение). 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Свойства модификаций: определенность условиями среды, 

направленность, групповой характер, ненаследуемость. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; 



зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы Изучение изменчивости. 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, 

антропометрические данные учащихся). 

Тема 6.4. Генетика человека (3часа) 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом 

человека. Сравнительный анализ хромосом человека и 

человекообразных обезьян. Характер наследования признаков у 

человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые 

ими заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое 

родство человеческих рас, их биологическая равноценность. 

Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Лабораторная работа Составление родословных. 

Тема 6.5. Селекция животных, растений и микроорганизмов 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных: отбор и 

гибридизация; формы отбора (индивидуальный и массовый). 

Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный 

мутагенез. Селекция микроорганизмов. Биотехнология и 

генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная 

инженерия в животноводстве. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, 

сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и 

препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей 

плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих 

генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности 

наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. 

Моргана. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; норма 

реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, 

их значение. Сорт, порода, штамм. 

Практические работы: Сравнение процессов оплодотворения у 

цветковых и позвоночных животных. Сравнение характеристик 

пород и сортов. 

Итоговое тестирование 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения предмета обучающиеся должны 

знать/понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя); гипотез (чистоты гамет,);  



строение биологических объектов: клетки (химический состав 

и строение); генов, хромосом, женских к мужским гаметам, 

клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, 

развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у  

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов,  

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов, используя биологические теории, -   

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций,  

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и   

агроэкосистемы своей местности;  

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро и 

микроэволюцию;  

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты 

современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

 

Биология 11 класс (база) 

 

Название программы Программа среднего общего образования по биологии для 10-11 

класса (база) «Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника - М.: Дрофа,  2011. 



Цель Формирование у учащихся знания о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека. 

Задачи 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. 

Реализуемый УМК Биология. Общая биология.10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

учрежд. / Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. М.: Дрофа, 

2011.  

Содержание 11 класс (база) 34 часа (1 час в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. Основы учения об эволюции (10 ч) 
Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  

Основные признаки биологической эволюции: адаптивность, 

поступательный характер. Основные проблемы и методы 

эволюционного учения, его синтетический характер. Основные этапы 

развития эволюционных идей. Значение данных других наук для 

доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор — 

движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. Борьба 

за существование как основа естественного отбора. Механизм 

действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как peзультат действия 

естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем oхраны 

природы и рационального природопользования. Понятие о 

макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 



Макроэволюция и филогенез. Закономерности филогенеза. Главные 

направления эволюции. Значение эволюционной теории в 

практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных 

экземпляров, коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 

домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и про-

исхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции.  

Лабораторные работы Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений 

и животных. 

РАЗДЕЛ 2.  Основы селекции и биотехнологии (5 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Исходный материал для селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Порода, 

сорт, штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в 

селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. 

Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции. Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты 

биотехнологии. Селекция микроорганизмов, ее значение для 

микробиологической промышленности. Микробиологическое 

производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и 

т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная 

инженерия, ее достижения и перспективы.  

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, 

таблиц, фотографий, иллюстрирующих появление новых сортов 

растений и пород животных.  

РАЗДЕЛ 3.  Антропогенез (5 ч) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие 

силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные направления эволюции человека. 

Прародина человечества. Расы человека. 

 Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы. 

Факторы эволюции современной эволюции человека. Влияние 

деятельности человека на биосферу Демонстрация моделей 

скелетов человека, модели «Этапы развития человека» 

РАЗДЕЛ 4. Основы экологии (10 ч) 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Ин-

тенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаи-

модействие факторов среды, пределы выносливости. Адаптации 

организмов. Биотические факторы среды. Формы взаимоотношений 

между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 

кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым 

учения о биогеоценозе. Популяция – основная единица биогеоценоза. 

Агроэкосистемы. 

Практическая работа: «Составление цепей питания, схем пищевых 

связей в экосистеме» 



РАЗДЕЛ 5. Эволюция биосферы и человек (5 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический 

мир как результат эволюции. Краткая история развития 

органического мира. Основные ароморфозы в ЭВОЛЮЦИИ 

органического мира. Основные   НАправления эволюции различных 

групп растений и животных. Филогенетические связи в живой 

природе. Современные классификации живых организмов. Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере.  Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. 

Ноосферное мышление. Международные и национальные программы 

оздоровления природной среды.  

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в 

древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов, таблиц, иллюстрирующих структуру 

биосферы; схем круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения общей биологии ученик должен: 

знать/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 естественнонаучной 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; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел 

живой и неживой природы, 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, Интернет-ресурсах) 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). 

 

Биология 11 класс (профиль) 

 

Название программы Общая биология 10-11 класс (ПРОФИЛЬ)  автор В.Б. Захарова 

Цель Формирование у учащихся знания о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека. 

Задачи  освоение системы биологических знаний: основных 

биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе 

современной научной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях 

и современных исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 

методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований (наблюдения, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов; взаимосвязью развития 

методов и теоретических обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 

между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения 

в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе: знакомства с выдающимися 

открытиями и современными исследованиями в биологической 



науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического 

исследования; проведения экспериментальных исследований, 

решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 

сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 

нравственных ценностей и рационального природопользования; 

 приобретение компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, 

сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, экосистем, 

биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера) на основе использования биологических 

знаний и умений в повседневной жизни. 

Реализуемый УМК Захаров В.Б. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 

2015 

Содержание 11класс (профиль) 102 часа (3 часа в неделю) 

РАЗДЕЛ 7. Эволюционное учение   

Тема 7.1. Развитие представлений об эволюции живой природы 

до Ч. Дарвина   

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье и 

Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие 

эволюционных идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де 

Ламарка. Тема 

7.2. Дарвинизм (6 часов) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в 

области естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

Лабораторные и практические работы. Изучение изменчивости. 

Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах 

культурных растений. Тема 

7.3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция   

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Генофонд 

популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди — 

Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв 

наследственной изменчивости популяций. Формы естественного 

отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. 

Современные представления о видообразовании (С. С. Четвериков, 

И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная 

роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 



видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и 

коллекций, демонстрирующих индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работа: Выявление идиоадаптаций 

у растений и животных. Сравнение естественного и искусственного 

отборов. Сравнение способов видообразования. Выявление 

ароморфозов у растений и животных. 

Тема 7.4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция   

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути 

достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 

крупных систематических групп живых организмов — 

макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания групп организмов. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их 

строение и происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции. Характеристика 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. 

Борьба за существование. Естественный отбор как результат борьбы 

за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны 

жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

РАЗДЕЛ 8. Развитие органического мира   

Тема 8.1. Основные черты эволюции животного и растительного 

мира   

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные направления 

эволюции беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика 

бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; 

появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 

позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие 



цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная 

эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция 

млекопитающих. Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну 

и флору различных периодов. Схемы развития царств живой 

природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Тема 8.2. Происхождение человека   

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной 

эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы 

антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. 

Взаимоотношение социального и биологического в эволюции 

человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Развитие животных и растений в различные 

периоды существования Земли. Постепенное усложнение 

организации и приспособление к условиям среды живых организмов 

в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 

человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и 

«социального дарвинизма». 

РАЗДЕЛ 9. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии  
Тема 9.1. Понятие о биосфере   

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: 

литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Демонстрация. Схемы, 

отражающие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные 

составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых 

организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Практическая работа: Сравнение схем круговорота химических 

элементов. 

Тема 9.2. Жизнь в сообществах   

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая 

история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. 

Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические 

области. 

Демонстрация. Карты, отражающие геологическую историю 



материков; распространенность основных биомов суши. 

Тема 9.3. Взаимоотношения организма и среды   

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп 

и биоценоз. Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; 

экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида 

чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. 

Лабораторные и практические работы: Описание экосистем своей 

местности. Составление схем цепей питания. Решение экологических 

задач. Сравнительная характеристика экосистем и агросистем. 

Тема 9.4. Взаимоотношения между организмами   

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, 

нахлебничество, квартирантство. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз 

(антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция 

паразитизма. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация. Примеры симбиоза представителей различных 

царств живой природы. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический 

круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и 

антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, 

биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. 

Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

РАЗДЕЛ 10. Биосфера и человек  

Тема 10.1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны 

природы 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе). Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Демонстрация. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. Карты заповедных территорий нашей страны и ближнего 

зарубежья. 

Тема 10.2 Бионика (2 часа) 

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их 

промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы т.д.) 

Демонстрация. Примеры структурной организации живых 

организмов и созданных на этой основе объектов (просмотр и 

обсуждение иллюстраций учебника). 

Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана 

природы; биологический и социальный смысл сохранения видового 

разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; 



неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, 

парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. 

Умения. Объяснять необходимость знания и умения практически 

применять сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего 

комплекса задач охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

Планируемые 

результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения предмета обучающиеся должны 

знать/понимать 
основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических 

рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. 

Менделя); гипотез (чистоты гамет,);  

строение биологических объектов: клетки (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских к мужским гаметам, 

клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, 

пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов,  

современную биологическую терминологию и 

символику; 

уметь 

объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, - законы и правила; отрицательное влияние   

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций,  

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и   

агроэкосистемы   своей местности;  

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; 



бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы 

на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 

жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, 

глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические 

аспекты современных исследований в биологической науке;  

осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях.  

 


