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Аннотация 

 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Мино-

брнауки России о 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями, вне-

сенными приказом от 31.12.2015№1578, от №29.06 2017 №613), примерной Основ-

ной образовательной программы среднего общего образования, регламента 

ДВГУПС Р 02-25-21. «Разработка рабочих программ учебных дисциплин по про-

граммам среднего общего образования. Общие требования.», рабочей программы 

воспитания Лицея.  

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК В.И. Сивоглазова. 

Биология (10-11):  

Порядковый 

номер учеб-

ника ФПУ 

Наименова-

ние учебника 

Автор (авторский 

коллектив) 

Класс Наименование издатель-

ства 

1.1.3.5.4.6.1 Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

10 ООО «ДРОФА»; АО «Из-

дательство Просвещение» 

1.1.3.5.4.6.2 Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

11 ООО «ДРОФА»; АО «Из-

дательство Просвещение» 

         Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-

ции.  

Срок реализации программы – 2 года, 1 час в неделю, базовый уровень. 

Предмет биология относится к формируемой части учебного плана и предмет-

ной области «Естественные науки». 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся. Она учитывает условия, необходимые для развития личност-

ных и познавательных качеств обучающихся.  

Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся интел-

лектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Цели и задачи программы 

Целями являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу либо 

общность  

— носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знаком-

ства с миром живой природы;  

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (науч-

ных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обес-

печить:  
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— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 — развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного 

интереса к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания;  

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентно-

стями для формирования познавательной и нравственной культуры, научного миро-

воззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными 

методами биологических исследований;  

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку.  

Изучение курса «Биология» направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное со-

вершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Формы учебных занятий 

Основной формой обучения является урок, в том числе с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  Все уроки можно 

разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки 

знаний. На уроке ознакомления с новым материала можно использовать такие фор-

мы организации учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конферен-

ция, учебные дискуссии, интеллектуальные и ролевые игры, традиционный урок. 
Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

 Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, ла-

бораторная работа, консультация, работа в парах постоянного и сменного состава. 

На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока - 

зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм за-

висит и от темы урока, от уровня подготовленности обучающихся, и от объема изу-

чаемого материала, его новизны, трудности.  

Каждый тип урока предусматривает: формирование ответственного отношения 

к учению, воспитание культуры учебного труда и навыков самообразования, фор-

мирование уважения к чужому труду, к правам и свободам личности, формирование 

способности адекватно оценивать свои знания и умения в различных видах деятель-

ности, планировать и реализовывать совместную деятельность, нести индивидуаль-

ную ответственность за выполнение задания, а также на создание условий для ак-

тивной учебно-познавательной деятельности обучающихся, для формирования го-

товности школьников к саморазвитию и непрерывному образованию. 
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 Реализация воспитательного потенциала урока заключается в следующем: 

• установление доверительных отношений между учителем и обучающимися; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими и сверстниками принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведе-

ния; 

• применение на уроке групповой работы или работы в парах, которая учит 

обучающихся командной работе и взаимодействию; 

• организация помощи неуспевающим одноклассникам, дающей обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими мини-проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения; 

На уроках у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и каче-

ственно решать проблемы.  

Применяемые образовательные технологии 

Выбор технологий, используемых для реализации программы зависит от учите-

ля, состава класса и типа урока. Основными технологиями являются:  

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ): 

• обеспечение свободного доступа обучающихся к источникам информации 

(содержание которых не противоречит правовым и общественным нормам); 

• формирование информационной поддержки образовательной среды; 

• внедрение современных систем управления процессом обучения (ведение 

электронных журналов, поддержание обратной связи с законными представителями 

обучающихся); 

• обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции, про-

граммы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы и т.д.  

• интерактивный формат занятий, который способствует эффективному закреп-

лению тем урока. 

Технология формирования критического мышления: 

• используются приемы сравнения, систематизации, анализа, обобщения; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
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Здоровьесберегающая технология:  

• строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил техники 

безопасности; 

• систематическое создание ситуаций успеха, проведение рефлексии для 

поступательного снижения уровня стресса; 

• создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

• проведение физкультминуток. 

Модульная технология: 

• разделение предметного содержания на блоки, по крупным подразделам 

(темам).  

Дистанционные образовательные технологии: 

• взаимодействие обучающихся и педагогических работников на расстоя-

нии.  

 

Виды и формы контроля 

 Контроль успеваемости предназначен для регулярного и систематического 

оценивания хода освоения обучающимися учебного предмета «биология» во время 

занятий, включая занятия, организуемые с использованием дистанционных техноло-

гий и по итогам самостоятельной работы обучающихся.  

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

предварительный, текущий, тематический, периодический и итоговый контроль.  

Формы контроля: зачет, тест, практическая работа, реферат, самостоятельная 

работа, контрольная работа, зачет, мониторинг, диагностическая работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме учета текущих образователь-

ных результатов. Обучение заканчивается итоговой аттестацией.  

Единые требования к формам, периодичности и порядку контроля успеваемо-

сти обучающихся по программам среднего общего образования регламентируется 

стандартом ДВГУПС СТ-02-23-17 «О формах, периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Лицее ДВГУПС» 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Методической основой преподавания биологии на ступени среднего общего об-

разования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечива-

ющий достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных ре-

зультатов посредством организации активной познавательной деятельности обучаю-

щихся. 

Требования к предметным результатам базового уровня: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой приро-

де, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  



 

5 
 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при био-

логических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, про-

ведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен-

тов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-

формации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим пробле-

мам и путям их решения. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего обще-

го образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основопола-

гающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и яв-

лений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать вы-

воды; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической инфор-

мации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описа-

нию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций ком-

понентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологиче-

скому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или несколь-

ких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, осо-

бенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчиво-

сти, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и нена-

следственную изменчивость; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации орга-

низмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

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

чании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя био-

логическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогно-

зировать возможные последствия деятельности человека для существования отдель-

ных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и метапредмет-

ных результатов. Знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) - обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно 

благодаря этому происходит «формирование системы научных знаний о живой при-

роде», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует лич-

ностному развитию обучающегося. С этим связаны такие задачи предмета, как фор-
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мирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Метапредметными результатами освоения базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, де-

лать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (учебнике, 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, своему здоровью и здоровью окружаю-

щих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение но-

вого знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и эко-

логической безопасностью. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Биология. Общая биология. Базовый уровень. 10 класс 

(34ч, 1 ч в неделю) 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 

ч). 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии.  

Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биоло-

гии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной есте-

ственнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы позна-

ния живой природы.  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как 

сложноорганизованная иерархическая система, существующая в пространстве и во 

времени. Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 
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РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (10 ЧАСОВ) 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория. (1 час) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К.Э. Бэра, Р. Броу-

на, Р. Вирхва. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения 

современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Тема 2.2. Химический состав клетки.  

Единство элементного химического состава живых организмов, как доказатель-

ство единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы 

на уровне химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультра микроэлементы, их роль в жизнедеятельность клетки и организма. Неоргани-

ческие вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свой-

ства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и орга-

низма. Органические вещества – сложные углеродосодержащие соединения. Низко-

молекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: 

моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в 

клетке и в организме человека.  

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток.  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндо-

плазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосо-

мы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении 

животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. 

Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клет-

ка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение бак-

териальной клетки. 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК – носитель наследственной информации. Генетический кол, его свойства. 

Ген. Биосинтез белка. 

Тема 2.5. Неклеточная форма жизни.  

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики и распространение ви-

русных заболеваний. Профилактика СПИДа и COVID-19.  
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ. 

Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ко-

лонии одноклеточных организмов. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органи-

ческих веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы 

питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, рас-

тений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение.    
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Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого раз-

множения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Поло-

вое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у живот-

ных и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление 

у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).   

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный период 

развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. Он-

тогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствие влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на разви-

тие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моноги-

бридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон 

Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скре-

щивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование при-

знаков. Современные представление о гене и геноме. Взаимодействие генов. Гене-

тика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификацион-

ная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутаге-

нов на организм человека. Наследственные болезни человека, их причины и профи-

лактика. 

Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа се-

лекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация; искусственный 

отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. Био-

технология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некото-

рых исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

11 класс 

(34ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. ВИД 

Тема 1.1 История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволю-

ционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Тема 1.2 Современное эволюционное учение. 
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Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволю-

ции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на гено-

фонд популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации 

организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Ви-

дообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохране-

ние многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс. Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Тема 1.3 Происхождение жизни на земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. 

Теория Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Тема 1.4 Происхождение человека.  

ипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного 

мира  (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, ос-

новные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человечества. 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ  

Тема 2.1 Экологические факторы. 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. За-

кономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкурен-

ция, симбиоз. 

Тема 2.2 Структура экосистем. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Влияние человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроце-

нозы. 

Тема 2.3 Биосфера — глобальная экосистема.  Биосфера — глобальная эко-

система. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ 

(на примере круговорота воды и углерода). 

Тема 2.4 Биосфера и человек.  Биосфера и человек. Глобальные экологиче-

ские проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окру-

жающей среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рацио-

нальное использование природных ресурсов. 

На уроках предусмотрены следующие виды деятельности обучающихся: 

1) Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы. Оценивают вклад 

различных учёных в развитие биологической науки. Объясняют роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. 
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2) Дают определения ключевым понятиям. Называют естественнонаучные и со-

циально-экономические предпосылки возникновения учений. 

3) Работают с иллюстрациями учебника. 

4) Решают биологические задачи. 

5) Делают выводы на основе сравнения. 

6) Анализируют и оценивают различные гипотезы.  

7) Аргументированно доказывают свою точку зрения.  

8) Находят информацию по изучаемой теме в различных источниках, анализи-

руют и оценивают её, интерпретируют и представляют в разных формах.  

9) Осуществляют самостоятельный контроль и коррекцию учебной деятельности 

с использованием всех возможных ресурсов для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

10) Продуктивно общаются и взаимодействуют в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других участников деятельности. 

11) Формируют собственную позиции по отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников.  

12) Развивают познавательный интерес к изучению биологии в процессе изуче-

ния дополнительного материала учебника. 

Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания, 

для формирования у обучающихся навыков сотрудничества, коммуникации, социаль-

ной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы.  

№  Тема урока Кол-во 

часов 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 

ч). 

1 Краткая история развития биологии. 1 

2 Сущность жизни и свойства живого.   1 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА (16ч.) 

3 Уровни организации и методы познания живой природы. 1 

4 Обзорный тест «Биология как наука о живой природе». 1 

5 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

6 Химический состав живой природы. 1 

7 Неорганические вещества клетки. 1 

8 Органические вещества клетки. Общая характеристика. Липиды. 1 

9 Углеводы. Белки. 1 

10 Нуклеиновые кислоты. 1 

11 Эукариотическая клетка. Цитоплазма, мембрана. 1 
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12 Органоиды эукариотической клетки. 1 

13 Клеточной ядро. Хромосомы. 1 

14 Прокариотическая клетка. 1 

15 Реализация наследственной информации в клетке. 1 

16 Биосинтез белка. 1 

17 Неклеточные формы жизни. 1 

18 Обзорный тест по теме "Клетка". 1 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ. (14 часов) 

19 Организм - единое целое. Многообразие живых организмов. 1 

20 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен. 1 

21 Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

22 Деление клетки. Митоз. Размножение: половое и бесполое. 1 

23 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

24 Оплодотворение. Индивидуальное развитие организма. 1 

25 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье человека. 1 

26 Генетика - наука о закономерностях наследственности и измен-

чивости.  

1 

27 Законы Г. Менделя. 1 

28-

29 

Решение генетических задач.  2 

30 Хромосомная теория наследственности. Современные представ-

ления о гене и геноме. Генетика пола. 

1 

31-33 Обобщение и повторение изученного материала. 3 

34 Итоговое тестирование за курс 10 класса. 1 

11 класс 

Раздел 1. ВИД (20 ч.) 

35 Развитие биологии в додарвиновский период. 1 

36 Предпосылки возникновения учения Чарльза Дарвина. 1 

37 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 

38 Вид: критерии и структура. Популяция как структурная единица 

вида. 

1 

39 Популяция как единица эволюции. Факторы эволюции. 1 

40 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1 

41 Адаптация организмов к условиям обитания как результат дей-

ствия естественного отбора. 

1 

42 Видообразование как результат эволюции. 1 

43 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого разви-

тия биосферы. 

1 

44-

45 

Доказательства эволюции органического мира. 2 

46 Развитие представлений о происхождении жизни на земле. 1 

47 Современные представления о возникновении жизни. 1 

48- Развитие жизни на Земле. Семинар.  2 
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49 

50 Гипотезы происхождения человека. 1 

51 Положение человека в системе животного мира. Эволюция чело-

века. 

1 

52 Человеческие расы. 1 

53 Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Генетика и 

здоровье человека. 

1 

54 Контрольная работа по теме "Вид". 1 

Раздел 2 ЭКОСИСТЕМЫ (13 часов) 

55 Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические фак-

торы окружающей среды. 

1 

56 Биотические факторы окружающей среды. 1 

57 Структура экосистем. Пищевые связи. 1 

58 Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Причины устойчи-

вости и смены экосистем. 

1 

59 Селекция: основные методы и достижения. Биотехнологии: до-

стижения и перспективы развития. 

1 

60 Влияние человека на экосистемы. 1 

61 Биосфера- глобальная экосистема. Роль живых организмов в 

биосфере. 

1 

62 Биосфера и человек. Основные экологические проблемы совре-

менности. 

1 

63 Пути решения экологических проблем. Семинар.  1 

64-67 Обобщение и повторение изученного материала. 4 

68 Итоговая контрольная работа.  1 

 ИТОГО  68 

 


