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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 10 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413; 

  программа для общеобразовательных учреждений. Биология. Биологические системы 

и процессы. 10-11 классы (профильный уровень)/ авт.-сост. А.В. Теремов, Р.А. 

Петросова. – М.: Мнемозина, 2012; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне, программы, предназначенной для общеобразовательной подготовки учащихся 10 

— 11-го классов старшей школы химико-биологического профиля авторов А.В. 

Теремова, Р.А. Петросовой. На профильном уровне биологическое образование призвано 

обеспечить выбор учащимися будущей профессии, овладение знаниями, необходимыми 

для поступления в учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

продолжения изучения биологии на биологических, медицинских, агротехнологических 

специальностях и факультетах. Программа может быть также использована для 

подготовки соответствующих возрастных групп слушателей, изучающих биологию в 

качестве профильной дисциплины в других учебных заведениях.  

Профильное обучение — основное средство дифференциации обучения, когда 

благодаря изменениям в структуре, содержании и организации учебно-воспитательного 

процесса создаются условия для индивидуализации познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-ценностной деятельности личности обучаемого, более полно 

учитываются её интересы, склонности и способности, открываются принципиально 

новые возможности для продолжения образования и выбора жизненного пути. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного подхода 

к организации образовательного процесса в средней общеобразовательной школе; 

выстраивание учеником на основании индивидуального учебного плана собственной 

образовательной траектории; обеспечение преемственности между общим, средним и 

высшим профессиональным образованием.  

 

Цель профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественнонаучных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе.  

 

Задачи профильного обучения биологии:  

усвоение учащимися знаний о многообразии живых тел природы, уровнях организации 

биологических систем, сущности происходящих в биологических системах процессов и 

их особенностях; 

 • ознакомление учащихся с методами познания живой  

природы; проведение наблюдений за биологическими объектами, явлениями; 

использование приборов и инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, 

организмов; организация и проведение натурных и лабораторных экспериментов;  

• овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 

биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, медицине, 

экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с 



определителями и справочниками, графиками и таблицами; использовать знания для 

объяснения биологических процессов;  

• приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании природных 

ресурсов, защите окружающей среды от воздействия неблагоприятных факторов; 

оценивание последствий своей деятельности в природе, по отношению к собственному 

организму;  

• становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 

творческих способностей в процессе изучения живой природы и использование 

приобретенных знаний в повседневной жизни; формирование целостного мышления при 

познании живой природы; • воспитание рационального мировоззрения учащихся, 

ценностного отношения к живой природе в целом и отдельным её объектам и явлениям; 

формирование у учащихся экологической, генетической грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграция естественнонаучных знаний.  

В программе предусмотрено развитие представленных в примерных программах 

основного общего образования видов деятельности обучаемых. При этом превалируют 

виды деятельности на уровне целей, планируемых результатов обучения, развития 

общеучебных и специальных биологических и экологических компетенций. Особое 

внимание уделяется включению учащихся в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют умения видеть проблему, ставить вопросы, 

формулировать гипотезу, классифицировать, наблюдать, проводить биологический 

эксперимент и экологический мониторинг, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, сравнивать и 

сопоставлять разные точки зрения, структурировать материал. 

Делать выводы:  

о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и 

экологии;  

о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте 

их исторической обусловленности, экономической значимости;  

о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и 

экспериментов. 

  Участвовать: в организации и проведении биологических и экологических 

наблюдений и экспериментов, наблюдении за сезонными изменениями и 

поступательным развитием биогеоценозов;  

в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и медициной, 

формулировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по этим 

проблемам. 

Соблюдать: правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное 

значение для устойчивого сосуществования человечества и природы; меры 

профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней с 

наследственной предрасположенностью. Образовательные результаты на профильном 

уровне учебного предмета подлежат оценке в ходе итоговой аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений. Структура и содержание данной программы 

ориентированы на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает 

содержание курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о 

растениях, животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях 

жизни; включает дополнительные биологические и экологические сведения. Структура 

программы отражает существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к 

изучению биологии в общеобразовательной школе. Её предметом является рассмотрение 

свойств и закономерностей, характерных для органического мира, законов его 

исторического развития. В связи с этим акцент сделан на систематизации, обобщении, 

углублении и расширении (до предвузовского уровня) биологических знаний учащихся, 

приобретённых ими ранее при изучении разделов курса биологии в основной школе.  

В 10-м классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, генетики, 

селекции; повторению знаний учащихся по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 



человека. В 11-м классе продолжается знакомство с биологическими системами и 

процессами на популяционно-видовом, биогеоценотическом и биосферном уровнях, 

изучается эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере.  

Материал программы направлен на освоение учащимися системы биологических 

знаний: биологических теорий и законов, идей и принципов, лежащих в основе 

современной естественнонаучной картины мира; о строении, многообразии и 

особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся 

научных достижениях, современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах 

биологических знаний. Для развития и поддержания интереса учащихся к биологии 

наряду со значительным объемом теоретического материала в каждой теме программы 

предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших 

биологических и экологических проблем.  

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 

экранно-звуковых средств обучения, применение информационно-компьютерных 

технологий, а также проведение лабораторных экспериментов, экскурсий на природу, в 

музеи, на биологические станции, решение генетических и экологических задач. 

Теоретический материал программы дополняет лабораторный практикум. Его тематика 

позволяет объединить несколько близких по содержанию лабораторных работ в одно 

практическое занятие, целенаправленно закрепить теоретический материал, развить 

практические умения учащихся, их интеллектуальные и творческие способности. В 

программе дан перечень лабораторных работ, а также приведено примерное 

распределение учебного времени по темам в часах.  

Раздел «Биология. Биологические системы и процессы» является завершающим в 

курсе биологии общего среднего (полного) образования и предназначен для 

профильного обучения учащихся в старших классах. Профильное обучение предполагает 

сокращение инвариантного компонента учебного плана и расширение вариативной его 

части. В отличие от моделей школ с углублённым изучением отдельных учебных 

предметов, когда, как правило, один предмет изучается по углублённой программе, а 

остальные — на базовом уровне, реализация профильного обучения возможна только 

при условии сокращения учебного материала непрофильных учебных предметов и 

расширения профильных и поддерживающих дисциплин.  

С целью подготовки старшеклассников к дальнейшему обучению в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования целесообразно при реализации 

программы использовать лекционно-семинарскую систему. Она обеспечит учителю 

возможность излагать теоретический материал на лекции целостно, не дробя его на 

отдельные части, повысит информативность содержания дидактических единиц. На 

семинарах, планируемых в конце каждой темы, предполагается первичная проверка 

усвоения учащимися учебного материала, его систематизация и обобщение. Зачёты в 

этой системе используются как организационная форма окончательной проверки 

усвоения учащимися учебного материала отдельных тем и всего раздела. Зачёты 

проводятся как в устной, так и в письменной форме (тестирование).  

Помимо классно-урочной деятельности программой предусмотрена и внеклассная 

работа учащихся по предмету, включающая самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет, в дополнительной литературе, подготовку мультимедийных презентаций, 

участие в работе конференций, олимпиад, смотрах-конкурсах работ и других 

организационных формах, способствующих становлению информационно-

компьютерной грамотности.  

 

 Задачи: 

1) обучения: 

- создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

- обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартами 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 

состояния окружающей среды через лабораторные работы и систему особых домашних 

заданий; 

- продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения: умение конструировать 

проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные мысли 

выступающего, составлять схемы по устному рассказу, через систему разнообразных 

заданий; 

2) развития: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер; 

- развивать моторную память, мышление (умение устанавливать причинно-следственные 

связи, выдвигать гипотезы и делать выводы), способность осознавать познавательный 

процесс, побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель 

через учебный материал уроков; 

3) воспитания: 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей: особое внимание уделить экологическому 

воспитанию в органичной связи с нравственным воспитанием, формирование активной 

гражданской позиции по отношению к сохранению окружающего мира и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

На углубленном уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программой отводится на изучение биологии 268 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

10 класс – 136 часов, 4 часа в неделю;  

11 класс – 132 часа, 4 часа в неделю; 

Оценка результатов освоения программы проводится в ходе текущего, тематического и 

итогового контроля. Большое значение в программе отводится выполнению учащимися 

практических работ, учебных проектов. Изучение курса каждого класса завершается 

итоговой контрольной работой, включающей задания как базового, так и повышенного 

уровня сложности. При оценивании осуществляется критериальный подход. При этом 

достижение планируемых результатов фиксируется в случае выполнения 65% заданий 

базового уровня. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

"Биология" (углубленный уровень): 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 

глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания 

о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 



- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость 

мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном 

отборе; 

обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Углубленный уровень. 10 -11 классы 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 

природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном 

этапе развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические системы 

разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки: состав и 

строение. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: 

строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: 

строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные 

части и органоиды клетки. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. 

Одномембранные органоиды Двумембранные органоиды (полуавтономные органоиды). 

Ядро. Строение и функции хромосом. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. 

Немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. 

Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Матричный синтез ДНК Регуляция 

работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, 

геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в 

жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина 

заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм. 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Опора 

тела организмов. Скелет. Скелетная мускулатура. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Питание 

растений и животных. Защита организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной 

связи. 



Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение 

у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у 

растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных 

групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические 

терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов 

генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Плейотропное действие генов. Множественный аллелизм. 

Кодоминирование. Полимерия. Эпистаз: доминантный и рецессивный 

Комплементарность. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики 

для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина 

онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в 

селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Бактерии. Грибы, лишайники, Растения. 

    Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Распространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, 

промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

    Грибы. Лишайники. Общая характеристика грибов. Роль грибов в природе и хозяйстве. 

Строение лишайника. Симбиоз гриба и водоросли. Питание. Размножение. Роль лишайников в 

природе.  

Отделы растений. 

   Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Роль водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана. 

Мхи. Строение и размножение (на примере местных видов). Образование торфа, его значение. 

Папоротники. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи. Плауны. 

Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели и других хвойных). 

Распространение хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. Покрытосеменные 

(цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

    Многообразие цветковых растений. Класс Двудольные растения. Семейства: крестоцветные 

(капустные), розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные (астровые), мальвовые, 

маревые, виноградные. Класс Однодольные растения. Семейства: лилейные, злаки, мятликовые.     

Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их биологические особенности, 

народнохозяйственное значение. Влияние деятельности человека на видовое многообразие 

цветковых растений. Охрана редких видов цветковых растений. 

Развитие растительного мира.  

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений: 



ископаемые остатки. Основные этапы в развитии растительного мира: возникновение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей; возникновение фотосинтеза; выход растений на 

сушу (псилофиты, мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Усложнение растений 

в процессе исторического развития.  Господство покрытосеменных в настоящее время, их 

многообразие и распространение на земном шаре. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир. Охрана растений. 

     

 

 Животные и окружающая среда. 

Многообразие животного мира. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Одноклеточные как наиболее примитивные и древние 

животные. 

Обыкновенная амеба. Особенности строения клетки одноклеточного организма. 

Многообразие одноклеточных животных. Общая характеристика простейших. 

Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типов. 

Тип  Кишечнополостные. 

Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика 

типов. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Кл. Брюхоногие, кл. Двустворчатые, кл. 

Головоногие. Многообразие. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика классов. Ракообразные. Паукообразные 

(пауки и клещи). Насекомые. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Двукрылые.  

Перепончатокрылые. Многообразие насекомых, их роль в природе; практическое и 

эстетическое значение. Биологический способ  борьбы с насекомыми-вредителями 

сельскохозяйственных культур и его роль в сохранении урожая. Охрана насекомых.  

Тип Хордовые. Ланцетник. Среда обитания. Общая характеристика классов. 

Класс Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие. Отряды плацентарных. Общая характеристика типа. 

  Происхождение одноклеточных. Происхождение многоклеточных. Усложнение 

строения и жизнедеятельности позвоночных животных в процессе исторического 

развития животного мира. Родство человека и животных. 

  Теория эволюции. 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюция 

видов в природе. Эволюция культурных форм организмов. 

Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования 

вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. СТЭ: 

история формирования, основные положения. СТЭ: Сравнительная характеристика.    

Микроэволюция и макроэволюция. Генетические основы эволюции Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Пути биологического прогресса.    

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Закономерности (правила) 

эволюции Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

   Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как 

результат эволюции. Механизмы адаптаций. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к 

классификации организмов. 

 



Развитие жизни на Земле. 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Развитие жизни в 

архее и протерозое, палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Основные 

этапы неорганической эволюции: эволюция полимеров, пробионтов планетарная 

эволюция, химическая эволюция, абиогенный синтез органических веществ. Начало 

органической эволюции. Формирование надцарств организмов. Ключевые события в 

эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Антропология – наука о человеке. Современные представления о происхождении 

человека. Систематическое положение человека. Сходство человека с животными. 

Движущие силы антропогенеза. Основные стадии антропогенеза. Предшественники 

людей и человекообразных обезьян. Основные стадии антропогенеза 

Отличия человека от животных. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. 

Расы человека, их происхождение и единство. 

   Человек и его здоровье. 

Значение знаний о строении, жизнедеятельности организма человека и гигиене для 

охраны его здоровья. Человек и окружающая среда. Органы и системы органов.  

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Скелет 

человека, сходство скелетов человека и животных. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях связок, вывихах, переломах. Мышцы, их функции. Основные группы мышц 

тела человека.  

Кровь и кровообращение. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об 

иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные 

прививки. Профилактика ВИЧ-инфекции и заболевания СПИДом и борьба с ним. 

Группы крови. Переливание крови. Донорство. Органы кровообращения: сердце и 

сосуды (артерии, капилляры, вены). Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. 

Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения и употребления алкоголя 

на сердце и сосуды. 

Значение дыхания. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время 

болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние курения на организм. 

Значение пищеварения. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические условия 

нормального пищеварения. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. Влияние 

курения и употребления алкоголя на пищеварение. 

Обмен веществ и энергии. Общая характеристика. Витамины. Их роль в обмене 

веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы. Способы сохранения витаминов 

в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное питание. Выделение. Органы 

мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний. Кожа. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях, электрошоке. Железы 

внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции для роста, развития, 

регуляции функций организма. Гормоны. Роль половых желез в развитии организма. 

Половое созревание. Гигиена юноши и девушки. 

Нервная система. Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций 

организма человека и взаимосвязи организма со средой. особенности высшей нервной 

деятельности человека .Речь и мышление. Органы чувств. Сознание как функция мозга. 

Социальная обусловленность поведения человека. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

создании учения о высшей нервной деятельности. Сон, его значение и гигиена. 

Изменение работоспособности в трудовом процессе. Гигиена умственного труда. Режим 

для школьников. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на нервную 

систему. 

 

 

 



Организмы и окружающая среда. 

Зарождение и развитие экологии. Методы экологии. Экологические факторы и 

закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие 

факторы). Среды обитания организмов. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических 

факторов. Свет как экологический фактор. Температура как экологический фактор. 

Влажность как экологический фактор. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. 

Погодные и климатические условия. Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Жизненные формы организмов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Сообщества организмов: структуры и связи. Экосистема. Компоненты 

экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Коэволюция. Мутуализм. 

Комменсализм. Аменсализм. Нейтрализм. Экологическая характеристика вида и 

популяции. Экологическая структура популяции. Динамика популяций и ее регуляция. 

Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Биоразнообразие – основа устойчивости сообществ. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования 

биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. 

Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная 

экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Биология. Профильный уровень» 

№ Тема, раздел. Час. 

10 класс 

1.  Введение 4 

2.  Общее понятие о биологических системах и процессах. 5 

3.  Химический состав и строение клетки 19 

4.  Жизнедеятельность клетки 23 

5.  Строение и жизнедеятельность организмов 44 

6.  Наследственность и изменчивость организмов 28 

7.  Селекция и биотехнология. 9 

8.  Обобщающее повторение. 4 

Итого:  136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


