
 
 

 



6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания.  

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии 

на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО 

к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, 

а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования.  

Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания 

с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые 

результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты 

даны для каждого года изучения биологии.  

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  



формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собственного организма;  

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач:  

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 

роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей;  

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание;  

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Растительный организм  

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений.  

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.  

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. 

Функции растительных тканей. 

 Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой.  



Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). Изучение внешнего строения травянистого 

цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): 

пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения.  

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень 

– орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые 

системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост 

корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное 

значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. 

Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения 

листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания.  

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений.  

Изучение микропрепарата клеток корня.  

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением 

(на комнатных растениях).  

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений).  

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). Рассматривание микроскопического строения ветки 

дерева (на готовом микропрепарате). 



 Исследование строения корневища, клубня, луковицы.  

Изучение строения цветков.  

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений.  

Изучение строения семян однодольных растений.  

Жизнедеятельность растительного организма  

Обмен веществ у растений. Неорганические (вода, минеральные 

соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание 

растений. Удобрения.  

Питание растения. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных 

растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека.  

Дыхание растения. Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения 

дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как 

орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом.  

Транспорт веществ в растении. Связь клеточного строения стебля с 

его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в 

растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. 

Выделение у растений. Листопад.  

Рост и развитие растения. Прорастание семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 



 Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, 

камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние 

фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Размножение растений и его значение. 

Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков 

обоих растений.  

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Лабораторные и практические работы.  

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега.  

Определение возраста дерева по спилу.  

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями.  

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и 

другие растения). 

 Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).  

Определение условий прорастания семян. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 



расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 2) патриотического 

воспитания:  

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки;  

2) духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры;  

понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии; 

3) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 5)физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды;  



осознание экологических проблем и путей их решения;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности; 

 9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение 

следующими универсальными учебными действиями:  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации 

биологических объектов (явлений, процессов), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 



умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинноследственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной биологической задачи;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 



возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой;  

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и 

связи с другими науками и техникой;  

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе 

Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;  

применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы 

растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, 

развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма 

(на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, 

рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями;  



различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам;  

характеризовать признаки растений, уровни организации 

растительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм;  

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;  

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; характеризовать процессы 

жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, 

семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и 

функциями тканей и органов растений, строением и 

жизнедеятельностью растений; классифицировать растения и их 

части по разным основаниям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и 

хозяйственное значение видоизменённых побегов, хозяйственное 

значение вегетативного размножения;  

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии 

с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации 

из двух источников, преобразовывать информацию из одной 



знаковой системы в другую; создавать письменные и устные 

сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Запланир

ованная 

Фактич

еская 

Глава 1 Растение – живой организм 

1 Введение. Ботаника – наука о 

растениях 

1 05.09  

2 Общие признаки, разнообразие, 

распространение, значение растений 

1 06.09  

3 Строение растительной клетки 1 12.09  

4 Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения листа 

водного растения элодеи» 

1 13.09  

5 Химический состав клетки  1 19.09  

6 Лабораторная работа «Обнаружение 

неорганических и органических 

веществ в растении» 

1 20.09  

7 Жизнедеятельность клетки, её деление 

и рост 

1 26.09  

8 Особенности строения и функции 

растительных тканей 

1 27.09  

9 Лабораторная работа «Изучение 

строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов)» 

1 03.10  

10 Органы растения 1 04.10  

11 Лабораторная работа «Изучение 

внешнего строения травянистого 

цветкового растения (на живых или 

гербарных экземплярах растений): 

пастушья сумка, редька дикая, лютик 

едкий и другие растения» 

1 10.10  

 

Глава 2 Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

12 Строение семян. 1 11.10  

13 Лабораторная работа «Изучение 

строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

1 17.10  

14 Виды корней и типы корневых систем. 1 18.10  



15 Лабораторная работа «Изучение 

строения корневых систем 

(стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых 

растений.  

1 24.10  

16 Контрольная работа 1 25.10  

17-

18 
Повторение пройденного материала 

Лабораторная работа Изучение 

микропрепарата клеток корня» 

2 07.11 

08.11 

 

19 Видоизменения корней. 1 14.11  

20-

21 

Побег. Развитие побега из почки. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения вегетативных и генеративных 

почек (на примере сирени, тополя и 

других растений)» 

2 15.11 

21.11 

 

22-

23 

Строение стебля. 

Лабораторная работа 
«Рассматривание микроскопического 

строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате)» 

2 22.11 

28.11 

 

24-

25 

Внешнее и внутреннее строение листа. 

Лабораторная работа «Ознакомление 

с внешним строением листьев и 

листорасположением (на комнатных 

растениях)». 

2 29.11 

05.12 

 

26 Видоизменения побегов 1 06.12  

27-

28 

Строение и разнообразие цветков. 

Лабораторная работа «Изучение 

строения цветков» 

2 12.12 

13.12 

 

29-

30 

Соцветия. 

Лабораторная работа «Ознакомление 

с различными типами соцветий» 

2 19.12 

20.12 

 

31 Плоды. 1 26.12  

32 Контрольная работа 1 27.12  

     

Глава 3 Жизнедеятельность растений 

33-

34 

Повторение пройденного материала 

Обмен веществ – важнейший признак 

жизни растений 

2 09.01 

10.01 

 

35 Минеральное питание растений. 

Удобрения. 

1 16.01  



36-

38 

Фотосинтез. 

Практическая работа «Наблюдение 

процесса выделения кислорода на 

свету аквариумными растениями» 

Тестирование 

3 17.01 

23.01 

24.01 

 

39-

41 

Дыхание растений 

Лабораторная работа «Изучение роли 

рыхления для дыхания корней» 

Самостоятельная работа 

3 30.01 

31.01 

06.02 

 

42-

47 

Передвижение веществ у растений 

Практическая работа «Выявление 

передвижения воды и минеральных 

веществ по древесине» 

Закрепление материала 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

6 07.02 

13.02 

14.02 

20.02 

21.02 

27.02 

 

48 Выделение у растений. 1 28.02  

49-

54 

Прорастание семян. 

Практическая работа «Определение 

всхожести семян культурных растений 

и посев их в грунт».  

Практическая работа «Определение 

условий прорастания семян» 

Закрепление материала 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа 

6 05.03 

06.03 

12.03 

13.03 

19.03 

20.03 

 

55-

57 

Рост и развитие растений 

Практическая работа «Наблюдение 

за ростом и развитием цветкового 

растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевного 

гороха)» 

Тестирование 

3 02.04 

03.04 

09.04 

 

58 Размножение растений и его значение. 1 10.04  

59-

67 

Вегетативное размножение растений 

Практическая работа «Овладение 

приёмами вегетативного размножения 

растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на 

примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения)» 

Закрепление материала 

9 16.04 

17.04 

23.04 

24.04 

30.04 

07.05 

08.05 

14.05 

15.05 

 



Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

68-

72 

Резервный урок.  

Обобщение знаний о строении и 

жизнедеятельности растительного 

организма 

Контрольная работа 

5 21.05 

22.05 

28.05 

29.05 

 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

72   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания.  

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии 

на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО 

к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, 

а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования.  

Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания 

с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету.  

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые 

результаты освоения программы по биологии: личностные, 

метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты 

даны для каждого года изучения биологии.  

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях.  

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни.  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;  



формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его 

здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

 формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собственного организма;  

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач:  

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей 

роли организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей;  

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание;  

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Человек – биосоциальный вид  

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, 

антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы 

изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа.  

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. 

Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от 

приматов. Доказательства животного происхождения человека. 



Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальные факторы становления человека. Человеческие расы.  

Структура организма человека 

 Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. 

Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 

Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов 

и систем как основа гомеостаза.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах).  

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальная регуляция  

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. 

Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. 

Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. 

Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как 

единое целое. Нарушения в работе нервной системы. Гуморальная 

регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от 

освещённости.  

Опора и движение  

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, 

строение его отделов и функции. Кости, их химический состав, 

строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение 

костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 



поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью.  

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. Нарушения опорно-

двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование свойств кости. Изучение строения костей (на 

муляжах). Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника.  

Измерение массы и роста своего организма.  

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц. 

 Выявление нарушения осанки.  

Определение признаков плоскостопия.  

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.  

Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. 

Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.  

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, 

химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова по изучению иммунитета.  

Лабораторные и практические работы 

 Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах.  

Кровообращение  

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. 



Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях.  

Лабораторные и практические работы  

Измерение кровяного давления.  

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека.  

Первая помощь при кровотечениях.  

Дыхание 

 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и 

психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на 

частоту дыхания.  

Питание и пищеварение 

 Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его 

значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и 

функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в 

тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. 

Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении.  

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, 

населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы 

изучения органов пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-

кишечных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и 

алкоголя на пищеварение.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование действия ферментов слюны на крахмал.  

Наблюдение действия желудочного сока на белки.  



Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных 

солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция 

обмена веществ и превращения энергии.  

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с 

пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.  

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор 

укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование состава продуктов питания.  

Составление меню в зависимости от калорийности пищи.  

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.  

Кожа 

 Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.  

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена 

кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания 

кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица.  

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от 

типа кожи. 

 Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.  

Выделение  

Значение выделения. Органы выделения. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи. 

Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их предупреждение. Лабораторные и 

практические работы  

Определение местоположения почек (на муляже). Описание мер 

профилактики болезней почек. 

Размножение и развитие  

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. 

Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. 



Влияние на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. 

Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, 

гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы  

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит.  

Органы чувств и сенсорные системы  

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое 

восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.  

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма. 

 Лабораторные и практические работы 

 Определение остроты зрения у человека.  

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже).  

Поведение и психика  

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная 

теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в 

поведении. Наследственные и ненаследственные программы 

поведения у человека. Приспособительный характер поведения.  

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического 

и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение кратковременной памяти.  



Определение объёма механической и логической памяти. 

 Оценка сформированности навыков логического мышления. 

Человек и окружающая среда  

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их 

действие на организм человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Здоровье человека как социальная 

ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Всемирная организация здравоохранения.  

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в 

окружающей среде. Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения 

человечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:  

4) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 2) патриотического 

воспитания:  



отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

мировой биологической науки;  

5) духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры;  

понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии; 

6) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 5)физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение биологических знаний при решении 

задач в области окружающей среды;  

осознание экологических проблем и путей их решения;  

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  



понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности; 

 9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

адекватная оценка изменяющихся условий; 

 принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

 планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение 

следующими универсальными учебными действиями:  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые 

логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации 

биологических объектов (явлений, процессов), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия:  



использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей биологического объекта (процесса) 

изучения, причинноследственных связей и зависимостей 

биологических объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной биологической задачи;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение:  



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной биологической 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 



задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой;  

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  



регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и 

их связи с другими науками и техникой;  

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность 

к различным экологическим факторам (человеческие расы и 

адаптивные типы людей), родство человеческих рас;  

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и 

зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. 

Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;  

применять биологические термины и понятия (в том числе: 

цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, 

гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, 

развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; проводить описание по 

внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы 

органов, организм; сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, 

органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности 

организма человека, делать выводы на основе сравнения; различать 

биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 



выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; выявлять причинно-

следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов человека;  

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека;  

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, 

особенности высшей нервной деятельности человека, виды 

потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, 

сна, структуру функциональных систем организма, направленных на 

достижение полезных приспособительных результатов;  

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 

полученные значения;  

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой 

и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных 

привычек, зависимостей; владеть приёмами оказания первой 

помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 



ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человеке со знаниями предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии 

с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких 

(4–5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, 

используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся. 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Запланир

ованная 

Факти

ческая 

 Введение. Наука о человеке    

1 Науки о человеке и их методы 1 05.09  

2 Биологическая природа человека. Расы 

человека 

1 12.09  

3 Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез 

 

1 19.09  
 

 



«Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и коленного рефлекса» 

 Глава 2. Опора и движение    

7 Опорно-двигательная система. Состав, 

строение и рост костей. Л/р №4 

«Изучение микроскопического 

строения кости» 

1 17.10  

8 Входной контроль 1 24.10  

9-12 Скелет человека. Соединение костей. 

Скелет головы 

Скелет туловища. Скелет конечностей 

и их поясов 

Строение и функции скелетных мышц 

4 07.11 

14.11 

21.11 

28.11 

 

13-

16 

Работа мышц и её регуляция. Л/р №5 

«Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

Нарушения опорно-двигательной 

системы. Травматизм. Л/р №6 

«Выявление плоскостопия 

(выполняется дома)» 

Входной контроль 

4 05.12 

12.12 

19.12 

26.12 

 

 Глава 3. Внутренняя среда 

организма 

   

17 Состав внутренней среды организма и 

её функции 

1 09.01  

18-

20 

Состав крови. Постоянство внутренней 

среды 

Свёртывание крови. Переливание 

крови. Группы крови. Л/р №7 

«Микроскопическое строение крови» 

3 16.01 

23.01 

30.01 

 

21 Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. Вакцинация 

1 06.02  

 Глава 4. Кровообращение и 

лимфообращение 

   

22 Органы кровообращения. Строение и 

работа сердца 

Сосудистая система. 

Лимфообращение. Л/р №8 «Измерение 

кровяного давления.» 

Сердечно-сосудистые заболевания. 

Первая помощь при кровотечении. 

1 13.02  

 Глава 5. Дыхание    



 Дыхание и его значение. Органы 

дыхания 

Механизм дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких. Л/р №9 «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды. Л/р №10 «Определение 

частоты дыхания» 

Заболевания органов дыхания, их 

профилактика. Реанимация 

   

 Глава 6. Питание    

23 Питание и его значение. Органы 

пищеварения и их функции 

Пищеварение в ротовой полости. 

Глотка и пищевод 

Пищеварение в желудке и кишечнике 

Всасывание питательных веществ в 

кровь 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания 

1 20.02  

 Глава 7. Обмен веществ и 

превращение энергии 

   

24 Пластический и энергетический обмен 

Ферменты и их роль в организме 

человека 

Витамины и их роль в организме 

человека 

Нормы и режим питания. Нарушения 

обмена веществ 

1 27.02  

 Глава 8. Выделение продуктов 

обмена 

   

25 Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения 

Заболевания органов мочевыделения 

1 05.03  

 Глава 9. Покровы тела человека    



26 Наружные покровы тела. Строение и 

функции кожи. Л/р. №.11. «Изучение 

под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти.» 

Л/р. №.12. «Определение типа своей 

кожи с помощью бумажной 

салфетки» 

Болезни и травмы кожи 

Гигиена кожных покровов 

1 12.03  

 Глава 10. Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

   

27 Железы внутренней секреции и их 

функции 

Работа эндокринной системы и её 

нарушения 

Строение нервной системы и её 

значение 

Спинной мозг 

Головной мозг 

Вегетативная нервная система. Л/р. 

№.13. «Штриховое раздражение 

кожи» 

Нарушения в работе нервной системы 

и их предупреждение 

Входной контроль 

1 19.03  

 Глава 11. Органы чувств. 

Анализаторы 

   

28 Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор 

Слуховой анализатор 

Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. Осязание 

Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Боль 

1 02.04  

 Глава 12. Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность 

   



29 Высшая нервная деятельность. 

Рефлексы 

Память и обучение. Л/р. №.14. «Оценка 

объёма кратковременной памяти с 

помощью теста» 

Врождённое и приобретённое 

поведение 

Сон и бодрствование 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека 

1 

 

09.04  

  

 Глава 13. Размножение и развитие 

человека 

   

30-

33 

Особенности размножения человека 

Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение 

Беременность и роды 

Рост и развитие ребёнка после 

рождения 

4 16.04 

23.05 

30.05 

07.05 

 

 

 Глава 14. Человек и окружающая 

среда 

   

34-

36 

Социальная и природная среда 

человека 

Окружающая среда и здоровье 

человека 

Входной контроль 

3 14.05 

21.05 

28.05 

 

 Общее количество часов 36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для учащихся 10 класса построена на 

основе: 

Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Изучение курса «Биология» в 10 классе направленно на решение следующих 

задач: 

- формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности. 

- выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области 

будущей практической деятельности 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации 

Министерства образования об усилении практической, экспериментальной 



направленности преподавания биологии и включено использование 

оборудования "Точка роста". 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, 

в том числе изменением социальной ситуации развития ― ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы 

образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано 

обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической 



науки; 

развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей 

и самому процессу научного познания; 

овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- уважения к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

- чувство гордости за российскую биологическую науку, гуманизм, 

положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 



- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- умений оценивать разные жизненные ситуации с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно выделять познавательную цель; 

- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

- составлять план; прогнозировать результат и осуществлять контроль в 

форме сравнения, выполнять действия по образцу, оценивать и 

корректировать действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели, оценивая все возможные риски; 

–сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

цель выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 



- 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; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

–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. 

- применять и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь 

рассуждений, структурировать знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 



Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

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.); 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и отстаивания интересов, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Предметные результаты: 

На базовом уровне обучающийся научится: 

пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; 



ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты; 

оперировать системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

приемам оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; 

выращиванию и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

правилам работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

На базовом уровне обучающийся получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Биология как комплекс наук о живой природе 

На базовом уровне обучающийся 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 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

На базовом уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

 описывать их возможное использование в практической деятельности; 

Молекулярный уровень 

На базовом уровне обучающийся научится: 

 обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот) 

На базовом уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

Клеточный уровень 

На базовом уровне обучающийся научится: 



 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 

 устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток. 

На базовом уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных). 

Содержание программы. 

Биология. Общая биология 10 класс. 

Введение. Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология в системе наук. Объект изучения биологии. Методы научного 

познания в биологии. Биологические системы и их свойства. 

Основные виды деятельности учащихся: слушание объяснений учителя, 

слушание и анализ выступлений своих товарищей, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и 

докладов. 

Лабораторная работа №1 «Использование различных методов при изучении 

биологических объектов». 

Структурные и функциональные основы жизни (Молекулярный 

уровень)  

Молекулярный уровень: общая характеристика. Неорганические вещества: 

вода, соли. Липиды, их строение и функции. Углеводы, их 

строение и функции. Белки. Состав и структура белков. Белки. Функции 

белков. Ферменты — биологические катализаторы. Нуклеиновые 

кислоты: ДНК и РНК. АТФ и другие нуклеотиды. Витамины. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. 

Лабораторная работа №2: «Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

кожицы лука». 

Лабораторная работа №3: «Изучение ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и животных клетках». 

Основные виды деятельности учащихся: наблюдение за демонстрациями 

учителя, просмотр учебных фильмов, анализ графиков, 

таблиц, схем, объяснение наблюдаемых явлений., выполнение фронтальных 

лабораторных работ, , слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой,отбор и сравнение материала по нескольким 



источникам, написание рефератов и докладов. 

Организм (Клеточный уровень)  

Клеточный уровень: общая характеристика. Клеточная теория. Строение 

клетки. Клеточная мембрана. Цитоплазма. Клеточный центр. 

Цитоскелет. Рибосомы. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Органоиды 

движения. Особенности строения клеток прокариотов и эукариотов. 

Клеточные включения. Энергетический обмен в клетке. Типы 

клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез. Пластический обмен: 

биосинтез белков. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Половые клетки. 

Лабораторная работа №4: «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка 

лука на готовых микропрепаратах». 

Основные виды деятельности учащихся:  

наблюдение за демонстрациями учителя,  

просмотр учебных фильмов,  

анализ графиков,  

таблиц, 

схем,  

объяснение наблюдаемых явлений,  

выполнение фронтальных лабораторных работ,  

слушание и анализ выступлений своих товарищей, 

самостоятельная работа с учебником,  

работа с научно-популярной литературой,  

отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

Запланир

ованная 

Факти

ческая 

Введение 

1 Биология в 

системе наук. 

1 07.09  

2 Практическое значение биологических 

знаний 

1 14.09  

3 Методы научного познания 

Лабораторная работа 1 

«Использование различных методов 

при изучении биологических 

объектов 

1 21.09  

4 Объект изучения биологии 1 28.09  

5 Биологические системы и их свойства 

Лабораторная работа 2 

«Механизмы саморегуляции».  

1 05.10  

     

6 Молекулярный уровень: общая 

характеристика  

1 12.10  

7 Неорганические вещества: вода, соли 1 19.10  

8 Входной контроль 1 26.10  

9 Липиды, их строение и функции. 

Углеводы, их строение и функции. 

1 09.11  

10 Белки, состав и структура. 

Белки. Функции белков  

1 16.11  

11 Лабораторная работа 3 

«Обнаружение  

Липидов, углеводов, белков с 

помощью качественных  

реакций»  

1 23.11  

12 Ферменты – Биологические 

катализаторы. 

Лабораторная работа 4 

«Каталитическая  

активность ферментов (на примере  

амилазы)»  

1 30.11  

13 Нуклеиновые кислоты 

ДНК  

1 07.12  

14 Нуклеиновые кислоты 

РНК  
1 14.12  

15-

16 

АТФ и другие нуклеотиды.  
Витамины  

2 21.12 

28.12 
 



Входной контроль 
17-

21 

Проверочная работа 

Вирусы  

Ретровирусы и меры борьбы со 

СПИДом. Прионы. 

Самостоятельная работа 

5 11.01 

18.01 

25.01 

01.02 

08.02 

 

22 Клеточный уровень: общая  

характеристика. Методы изучения 
1 15.02  

23 Клеточная Теория 

Лабораторная работа 5 

Техника микроскопирования 

«Сравнение строения клеток 

растений, животных  

грибов и бактерий под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и их 

описание».  

1 22.02  

24 Строение клетки.  

Клеточная мембрана. 
1 29.02  

25 Цитоплазма. Клеточный  
центр. Цитоскелет. Органоиды 

движения 

Лабораторная работа 6 

«Наблюдение  
плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках  
кожицы лука».  

1 07.03  

26 Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. 1 14.03  

27 Входной контроль 1 21.03  

28 Ядро. Ядрышки 

Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

Лабораторная работа 7 

«Приготовление,  

рассматривание и описание  

микропрепаратов клеток 

растений».  

1 04.04  



29 Митохондрии. Пластиды.  

Лабораторная работа 8 

«Наблюдение  

движения цитоплазмы на примере 

листа  

элодеи».  

1 11.04  

30 Особенности строения клеток 

прокариотов и  

эукариотов. 

Лабораторная работа 9 «Сравнение  

строения клеток растений, 

животных,  

грибов и бактерий».  

1 18.04  

31  Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке.  

1 25.04  

32 

 

Типы клеточного питания. Фотосинтез 

и хемосинтез. 

Пластический обмен: биосинтез белков 

1 16.05  

33-

35 

Регуляция транскрипции и трансляции 

в клетке и организме. 

Деление клетки. Митоз. 

Деление клетки. Мейоз.  

Половые клетки  

Практическая работа «Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии».  

1 23.05  

36 Обобщающий урок 

Резервный урок 

 30.05  

 ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

36   

 

 


