
                               

 

 
 

 



                                     Пояснительная записка  
 
Рабочая программа курса « Практическая биология» в 10-11 классах 

составлена на основе 

• Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования 2010 года (10-11 классы); 

• Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

• Учебного плана МБОУ СОШ Сусанино на 2024-2025учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ ЕСОШ №1 

(приказ от 10.06.2016 №169); 

• Авторской программы по биологии 10-11 кл системы «Алгоритм успеха» 

издательского центра «Ветана-Граф» и с учётом основного биологического материала, 

изложенного в учебнике «Общая биология. 10 – 11 классы» Каменский А. А., Криксунов 

Е. 

А., Пасечник В. В., Дрофа, 2017 г., и материалов методических пособий для учителя для 

подготовки учащихся средней школы к Единому государственному экзамену, 

методическом 

пособии «Реализация образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по биологии с использованием оборудования центра «ТОЧКА РОСТА» 

(Москва,2021) 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ Сусанино учебный год, 

наличием выходных и праздничных дней в 2024-2025 учебном году 

(23.02.2023г., 24.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г., 08.05.2023г., 09.05.2023г.), 

расписанием учебных занятий МБОУ ЕСОШ №1 в условиях пятидневной рабочей 

недели данная программа в 10 классе в 2024-2025 учебном году будет 

реализована в объёме 68 часов. 

Концепция программы курса заключается в том, что её разработка связана с 

разработкой системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах и направлена на реализацию личностно - ориентированного процесса, при 

котором 

максимально учитываются интересы, склонности, и способности старшеклассников. 

Основной акцент курса ставится не на приоритете содержания, а на приоритете освоения 

учащимися способов действий, не нанося ущерб самому содержанию, т.е. развитию 

предметных и межпредметных компетенций, что находит отражение в контрольно- 

измерительных материалах ЕГЭ. Курс тесно связан с уроками общей биологии и 

соответствует требованиям Государственного стандарта. 

Актуальность умения решать задачи по биологии возрастает в связи с 

введением ЕГЭ по биологии, а также с тем, что необходимо применять знания на 

практике. Курс тесно связан с уроками общей биологии и соответствует требованиям 

Государственного стандарта. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации жизни. 

Решение задач по биологии позволяет также углубить и закрепить знания по 

разделам общей биологии. Огромную важность в непрерывном образовании 

приобретают вопросы самостоятельной работы учащихся, умение мыслить 

самостоятельно и находить решение. Создаются условия для индивидуальной и 

групповой форм деятельности учащихся. Такое сочетание двух форм организации 

самостоятельной работы на уроках активизирует слабых учащихся и дает возможность 

дифференцировать помощь, способствует воспитанию взаимопомощи и коллективизма. 



Создает также условия для обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Это 

формирует творческое отношение к труду важное для человека любой профессии и 

является важным условием успешного, качественного выполнения им своих 

обязанностей. 

Особенностями программы курса является тесная связь его содержания с уроками 

общей биологии и соответствие требованиям Государственного стандарта. Подбор 

материалов для занятий осуществляется на основе компетентностно - ориентированных 

заданий, направленных на развитие трёх уровней обученности: репродуктивного, 

прикладного и творческого. 

Целью элективного курса является: 

• Систематизация и углубление знаний по разделам курса биологии путем 

выполнения лабораторных и практических работ, 

• Решение разнообразных заданий и биологических задач различного уровня 

сложности, 

• Повышение уровня биологических знаний, 

• Расширение знаний и умений в решении сложных задач при подготовке к ЕГЭ и 

олимпиад различного уровня. 

Задачи элективного курса: 

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения знаний и умений по биологии с использованием 

различных 

источников информации; 

• обобщить, систематизировать, расширить и углубить знания учащихся, 

сформировать/актуализировать практические навыки и навыки 

решения биологических задач различных типов; 

• применять полученные знания и умения по биологии в повседневной жизни, а также 

для решения тестовых заданий и задач различного уровня сложности, для решения 

вопросов практической направленности; 

• подготовка к Единому государственному экзамену по биологии; 

• закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения у многих 

выпускников, участвующих в ЕГЭ по биологии; 

• удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся вопросами биологии; - 

формирование умений решать разнообразные задачи; 

• практическое применение полученных знаний в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты: 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

• 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; 



• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения, выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели: 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных 

источниках; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватны(устных и письменных) языковых средств; 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.). 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их взаимосвязи; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• решать биологические задачи, составлять схемы; 

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 



• 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; 

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную 

изменчивость; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, и- РНК (м- РНК) по участку ДНК; 

• решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках; 

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

• устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ; 

• давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории. 

Методы проведения занятий: 

беседа, решение заданий, решение задач, практические и лабораторные работы 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа элективного курса «Практическая биология» для 10 – 11 классов с 

использованием оборудования центра «Точка роста» на базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и 

технологической направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора 

учебного предмета «Биология». 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области; 



• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на занятиях элективного курса, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной 

школы. 

Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями 

растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. 

Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 

Теплокровные и холоднокровные животные. 

Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную 

нагрузку. Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в 

лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная 

ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. 

Действие 

ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение 

Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость 

процесса фотосинтеза. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах)/__ 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ  

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.  

Экс периментальные методы в биологии, статистическая обработка данных.  

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, её 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. 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 симби- огенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом.  

Мембранные и 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, её прак тическое 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 её реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

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

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, ге- номика, 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 кл ток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки.  

Организм  

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов.  

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

Питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, разражимость. Регуляция 

основных процессов, происходящих в организме.  

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. Генети ческие терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный ха рактер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анали зирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом на следование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупрежде ние. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области меди цинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчи вость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, её 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, отдалённая гибридизация, эксперимен- 

тальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. 

Биобезопасность.  

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ла марка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологиче ские, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представле ний о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида  

и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов 

и случайные ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. 

Молекулярно-ге- нетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. 

Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в формировании 

естественно-научной картины мира.  



Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подхо ды к классификации организмов. 



 Развитие жизни на Земле  

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипо тезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления орга низмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимо действие экологических факторов. Экологическая ниша.  

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энер гии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия эко 

системы. Агроценозы, их особенности.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности сущест вования 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 биосфе ры. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы.  

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.  

 

Лабораторный практикум реализуется в том числе и на базе оборудования 

Центра развития «Точка роста».  
Примерный перечень лабораторных и практических работ  

(на выбор учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в расти тельных и животных 

клетках.  

 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых ми кропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 16.Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позво ночных животных как 

доказательство их родства.  



18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариаци онной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного харак тера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных эколо гических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне сред него общего 

образования выпускник на углублённом уровне научится:  

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей;  

— оценивать роль биологии в формировании современной научной кар тины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  
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— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологиче ских понятий 

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

естественных наук;  

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней че ловека, применяя 

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

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

планировать работу, отбирать и преобразовывать необхо- димую 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 ма- кромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма;  

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 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 ма- тричного 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 ча- стей и органоидов клетки;  

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обмена, происходя- щего в клетках живых организмов;  

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

— сравнивать разные способы размножения организмов;  

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещива- ние, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного на- следования;  

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать не- обходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и му- тационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов ра- стений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов соглас- но синтетической 

теории эволюции;  
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— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как системати- ческую категорию 

и как результат эволюции;  

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети пи- тания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологиче- ским проблемам и 

поведению в природной среде;  

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохра- нения биосферы;  

— оценивать практическое и этическое значение современных исследова- ний в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собст- венную оценку;  

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументи- рованно её 

объяснять;  

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схе- мы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биоло- гического содержания.  

 

Выпускник на углублённом 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, пред- 

ставлять продукт своих исследований;  

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

— выделять существенные особенности жизненных циклов представи- телей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

— анализировать и использовать в решении учебных и исследователь- ских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, меди- цине и экологии;  

— 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 приобретённые компетенции в практической деятель- ности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

 
 

 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как системати- ческую категорию 

и как результат эволюции;  

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети пи- тания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологиче- ским проблемам и 

поведению в природной среде;  



— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохра- нения биосферы;  

— оценивать практическое и этическое значение современных исследова- ний в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собст- венную оценку;  

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументи- рованно её 

объяснять;  

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схе- мы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биоло- гического содержания.  

 

Выпускник на углублённом 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, пред- 

ставлять продукт своих исследований;  

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

— выделять существенные особенности жизненных циклов представи- телей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

— анализировать и использовать в решении учебных и исследователь- ских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, меди- цине и экологии;  

— 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 приобретённые компетенции в практической деятель- ности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

 
 



 



 



 



 



Развитие жизни на Земле  

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипо тезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины.  

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство.  

Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, 

лимитирующие факторы). Приспособления орга низмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимо действие экологических факторов. Экологическая ниша.  

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энер гии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса 

экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия эко 

системы. Агроценозы, их особенности.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности сущест вования 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 биосфе ры. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы.  

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии.  

Лабораторный практикум реализуется в том числе и на базе оборудования 

Центра развития «Точка роста».  
Примерный перечень лабораторных и практических работ  

(на выбор учителя)  

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в расти тельных и животных 

клетках.  
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9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых ми кропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 16.Решение 

элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позво ночных животных как 

доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариаци онной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного харак тера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных эколо гических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне сред него общего 

образования выпускник на углублённом уровне научится:  

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и 

в практической деятельности людей;  

— оценивать роль биологии в формировании современной научной кар тины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии;  
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— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологиче ских понятий 

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

естественных наук;  

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней че ловека, применяя 

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

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

планировать работу, отбирать и преобразовывать необхо- димую 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 ма- кромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма;  

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 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 ма- тричного 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 ча- стей и органоидов клетки;  

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обмена; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обмена, происходя- щего в клетках живых организмов;  

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла;  

— сравнивать разные способы размножения организмов;  

— характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

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

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещива- ние, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного на- следования;  

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать не- обходимость мер 

предупреждения таких заболеваний;  

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и му- тационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;  

— обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов ра- стений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов;  

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции;  

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов соглас- но синтетической 

теории эволюции;  
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— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как системати- ческую категорию 

и как результат эволюции;  

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети пи- тания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;  

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологиче- ским проблемам и 

поведению в природной среде;  

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохра- нения биосферы;  

— оценивать практическое и этическое значение современных исследова- ний в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собст- венную оценку;  

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументи- рованно её 

объяснять;  

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схе- мы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биоло- гического содержания.  

 

Выпускник на углублённом 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, пред- 

ставлять продукт своих исследований;  

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и 

экологических требований;  

— выделять существенные особенности жизненных циклов представи- телей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;  

— анализировать и использовать в решении учебных и исследователь- ских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, меди- цине и экологии;  

— 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 приобретённые компетенции в практической деятель- ности и 

повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

 


