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Программа по биологии подготовлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования1 и Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования2.

Программа содержит: пояснительную записку, общую харак-

теристику учебного курса (содержание, тематическое планирова-

ние с определением основных видов деятельности обучающихся), 

описание учебно-методического обеспечения процесса освоения 

курса и рекомендации по материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса.

1 ФГОС —  Федеральные государственные образовательные стандар-

ты (fgos.ru).
2 https://fgosreestr.ru
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие цели преподавания биологии на ступени 
среднего общего образования

В системе естественно-научного образования биология как 

учебный предмет занимает важное место в формировании у обу-

чающихся научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и бе-

зопасного для человека и окружающей среды образа жизни; эко-

логического сознания; ценностного отношения к живой природе 

и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биоло-

гии создаёт условия для формирования у школьников интеллек-

туальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. В процессе освоения программы по биологии обуча-

ющиеся овладевают основами учебно-исследовательской деятель-

ности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.

Основные цели преподавания биологии:
— формирование у обучающихся научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

биологических системах;

— овладение обучающимися знаниями о строении, жизнеде-

ятельности, многообразии и средообразующей роли живых орга-

низмов;

— освоение обучающимися методов познания живой природы 

и умений использовать их в практической деятельности;

— воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой 

природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, культу-

ры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетиче-

ской и экологической грамотности;

— присвоение обучающимися навыков соблюдения гигиениче-

ских норм и правил здорового образа жизни;

— развитие у обучающихся умения оценивать последствия сво-

ей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному организму.
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Глобальные цели биологического образования:
— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры 

и социальных отношений, обеспечивающее включение обучаю-

щихся в ту или иную группу или общность —  носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с ми-

ром живой природы;

— приобщение обучающихся к познавательной культуре как 

системе познавательных (научных) ценностей, накопленных об-

ществом в сфере биологической науки;

— развитие у обучающихся познавательных мотивов, направ-

ленных на получение нового знания о живой природе, и познава-

тельных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формирова-

нием интеллектуальных умений;

— ориентация обучающихся в системе моральных норм и цен-

ностей: признание высокой ценности жизни во всех её проявлени-

ях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; вос-

питание любви к природе;

— овладение обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, ценностно-смыс-

ловыми, коммуникативными;

— формирование у обучающихся познавательной культуры, ос-

ваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетиче-

ской культуры как способности к эмоционально-ценностному от-

ношению к объектам живой природы.

Глобальные цели биологического образования являются общи-

ми для основной и средней школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимо-

действий (объёмы и способы получения информации порождают 

ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка 

являются его социоморальная и интеллектуальная зрелость. Поми-

мо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологиче ского образования как компонента системы образова-

ния в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.

Курс биологии на ступени среднего общего образования на-

правлен на формирование у обучающихся представлений об общих 

закономерностях и основных свойствах живых систем; на пони-

мание причин и направлений эволюции органического мира; на 
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развитие представлений об экологии как науке о местообитании 

организмов, их взаимодействиях друг с другом и со средой обита-

ния. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. Изучение курса биологии в средней школе призвано 

способствовать личностному, социальному, общекультурному, ин-

теллектуальному и коммуникативному развитию личности.

Планируемые результаты освоения курса «Биология» 
в 10–11 классах на базовом уровне

Личностные результаты:
— ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

— готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностя-

ми и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

— принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отноше-

ние к собственному физическому и психологическому здоровью;

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алко-

голя, наркотиков;

— интериоризация правил безопасного поведения на природе 

и в быту, угрожающих жизни и здоровью людей;

— российская идентичность, способность к осознанию рос-

сийской идентичности в поликультурном социуме, чувство при-

частности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;

— уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину;

— воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обы-

чаям народов, проживающих в Российской Федерации;
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— интериоризация ценностей демократии и социальной соли-

дарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации;

— готовность обучающихся к конструктивному участию в при-

нятии решений, затрагивающих права и интересы, в том числе 

в различных формах общественной самоорганизации, самоуправ-

ления, общественно значимой деятельности;

— приверженность идеям интернационализма, дружбы, ра-

венства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отно-

шения к национальному достоинству людей, их чувствам, религи-

озным убеждениям;

— готовность обучающихся противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям;

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;

— способность к сопереживанию и позитивное отношение 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;

— формирование выраженной в поведении нравственной по-

зиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия);

— развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;

— сформированность мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки, осознание значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достовер-

ной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 
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и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира;

— готовность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;

— экологическая культура, бережное отношение к родной зем-

ле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ре-

сурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетер-

пимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности;

— эстетическое восприятие объектов природы, эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству соб-

ственного быта;

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осоз-

нанного принятия ценностей семейной жизни;

— готовность к самообслуживанию, включая обучение и вы-

полнение домашних обязанностей;

— потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, тру-

довым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;

— готовность к практической деятельности экологической на-

правленности: исследованию природы, занятиям сельскохозяйст-

венным трудом, художественно-эстетическому отражению приро-

ды, участию в природоохранной деятельности;

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие в жизни образовательной организации, ощущение 

безопасности и психологического комфорта, информационной бе-

зопасности.

Метапредметные результаты
Среднее общее образование —  этап, когда все приобретённые 

ранее компетенции должны использоваться в полной мере и при-

обрести характер универсальных. Компетенции, сформированные 

в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на любые жизненные ситуации, не относящиеся к учё-

бе в школе. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных универсальных учебных действий и фор-

мирования собственной образовательной стратегии.

Метапредметные результаты освоения основной образователь-

ной программы представлены в соответствии с подгруппами уни-

версальных учебных действий.
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Регулятивные УУД
Выпускник научится:

— самостоятельно определять цели, задавать параметры и кри-

терии, по которым можно определить, что цель достигнута;

— оценивать возможные последствия достижения поставлен-

ной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружаю-

щих людей, основываясь на соображениях этики и морали;

— ставить и формулировать собственные задачи в образова-

тельной деятельности и жизненных ситуациях;

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериаль-

ные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

— выбирать пути достижения цели, планировать решение по-

ставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;

— организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели;

— сопоставлять полученный результат деятельности с постав-

ленной заранее целью.

Познавательные УУД
Выпускник научится:

— искать и находить обобщённые способы решения задач, 

в том числе осуществлять развёрнутый 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;

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять це-

ленаправленный 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 де-

ятельности.
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Коммуникативные УУД
Выпускник научится:

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так 

и за её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуника-

ции, исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий;

— при осуществлении групповой работы быть как руководите-

лем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, кри-

тик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.);

— координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;

— развёрнуто, 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 образо-

вательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суж-

дений.

Предметные результаты
Выпускник научится:
— раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельно-

сти 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;

— использовать основные методы научного познания в учеб-

ных биологических исследованиях, проводить эксперименты по 

изучению биологических объектов и явлений, объяснять результа-

ты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

— формулировать гипотезы на основании предложенной био-

логической информации и предлагать варианты проверки гипотез;

— сравнивать биологические объекты между собой по задан-

ным критериям, делать выводы и умозаключения на основе срав-

нения;
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— обосновывать единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды 

на основе биологических теорий;

— приводить примеры веществ основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кис-

лот);

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и жи-

вотных) по описанию, на схематических изображениях; устанавли-

вать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 

многообразие клеток;

— распознавать популяцию и биологический вид по основным 

признакам;

— описывать фенотип многоклеточных растений и животных 

по морфологическому критерию;

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюцион-

ную 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, поведенче-

ские адаптации организмов к среде обитания и действию экологи-

ческих факторов;

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме 

(цепи питания);

— приводить доказательства необходимости сохранения био-

разнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей 

среды;

— оценивать достоверность биологической информации, по-

лученной из разных источников, выделять необходимую инфор-

мацию для использования её в учебной деятельности и решении 

практических задач;

— представлять биологическую информацию в виде текс-

та, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных;

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехноло-

гии в практической деятельности человека и в собственной жизни;

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
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— объяснять последствия влияния мутагенов;

— объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя биологические теории (кле-
точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственно-
сти, закономерности, изменчивости;

— характеризовать современные направления в развитии биоло-
гии; описывать их возможное использование в практической деятель-
ности;

— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой иРНК (мРНК) по участку ДНК;
— решать задачи на определение количества хромосом в сомати-

ческих и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 
(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных орга-
низмов);

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 
составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 
наследственности и используя биологическую терминологию и симво-
лику;

— устанавливать тип наследования и характер проявления при-
знака по заданной схеме родословной, применяя законы наследствен-
ности;

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружаю-
щей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности че-
ловека для существования отдельных биологических объектов и целых 
природных сообществ.

Место предмета в учебном плане

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту и основной образовательной программе среднего об-

щего образования на изучение биологии на базовом уровне в 10–

11 классах отводится 70 часов (по 35 ч). Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учётом естественно-научного содер-

жания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, при-

мерный список которых определён основной образовательной 

программой.
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Воспитательный потенциал предмета

Воспитание —  деятельность по передаче новым поколениям 

общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправ-

ленное воздействие на сознание и поведение человека с целю фор-

мирования у него определённых установок, понятий, принципов, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его раз-

вития, подготовки к общественной жизни и труду1. Воспитание, 

таким образом, направлено на формирование личности с целью 

подготовить её к участию в общественной и культурной жизни 

в соответствии с социокультурными нормативными моделями.

Воспитание должно обеспечивать:

— приобретение социального опыта, освоение социальных ро-

лей, соответствующих определённому возрасту;

— формирование нравственной культуры личности на основе 

опыта межличностного общения, присвоения норм и правил об-

щественного поведения;

— формирование патриотических и гражданских чувств и ка-

честв, готовности участвовать в социально значимой деятельности;

— формирование опыта познавательной деятельности, способ-

ности к творчеству, потребности в непрерывном образовании и са-

мообразовании;

— формирование потребности в жизненных достижениях и ус-

пехе, способности к самостоятельному принятию решений, посто-

янному развитию и самовоспитанию;

— выявление и развитие природных задатков и творческого по-

тенциала в разнообразных сферах социально полезной и личност-

но значимой деятельности;

— формирование готовности к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интереса-

ми, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда;

— развитие способности к объективной самооценке;

— развитие активности, целеустремлённости, способности на-

ходить оптимальные решения проблем в нестандартных ситуациях;

— формирование установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, 

1 Словарь практического психолога / С. Ю. Головин.  М.: АСТ: Хар-

вест, 1998.



14

и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья;

— приобщение личности к общечеловеческим ценностям 

и традициям, способности воспринимать произведения искусства, 

природу, прекрасное;

— формирование экологической культуры на основе знаний 

о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов при-

роды, развития экологического мышления, ценностного отноше-

ния к природе и экологически оправданного поведения;

— формирование позитивного отношения к труду и готовность 

к трудовой деятельности.

В соответствии с требованиями Федерального государственно-

го образовательного стандарта воспитание обучающихся должно 

осуществляться в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способство-

вать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формированию внутренней позиции личности. Только в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной органи-

зации обучающимися могут быть достигнуты личностные резуль-

таты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.

Биологическое образование обладает большим воспитатель-

ным потенциалом. Наука о живом наиболее наглядно демонстри-

рует естественные связи в мире природы и определяет в нём место 

человека. Биологические знания являются основой для форми-

рования гуманистического и экологического мышления. Обуче-

ние биологии способствует развитию у обучающихся представле-

ний о взаимосвязанности и взаимозависимости всех компонентов 

природы, о важности гармоничных взаимоотношений в системе 

«человек — природа» и о жизни как величайшей ценности. Также 

предметные знания по биологии позволяют обучающимся осоз-

нанно сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Таким 

образом, осуществляемое при обучении биологии воспитание 

помогает сфор мировать у школьников определённую систему цен-

ностных отношений к окружающей действительности, способству-

ет развитию разных сторон личности.

Ценность научного познания (научного мировоззрения)
Одна из важнейших целей биологического образования —  фор-

мирование у обучающихся научного мировоззрения, базирующе-
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гося на целостности и единстве природы, её многообразии, сис-

темном и уровневом построении, единстве человека и природы. 

Формировать у обучающихся научно-материалистическое миро-

воззрение следует постепенно, опираясь на факты и реальность яв-

лений живой природы, используя примеры её развития, раскрывая 

причинно-следственные связи.

Экологическое воспитание
Экологическое воспитание —  это формирование у школьни-

ков заботливого, бережного отношения к природе и всему живо-

му на Земле, развитие понимания ценности природы, готовности 

к рациональному природопользованию, к участию в сохранении 

природных богатств и жизни вообще. Для осуществления эколо-

гического воспитания большое значение имеют материалы о слож-

ности взаимодействий между популяциями, видами в экосистемах, 

о продуктивности и устойчивости биосферы, об экологическом 

равновесии в биосистемах, о биологическом разнообразии. Изу-

чение этих вопросов развивает у школьников осознание ценности 

жизни, позволяет раскрыть принципы рационального природо-

пользования: поддержание определённой численности населения 

биогеоценозов, сохранение видового разнообразия в них, сохране-

ние среды обитания и пр. Такие сведения помогают школьникам 

понять возможности экологически грамотного управления про-

цессами, протекающими в живой природе.

Трудовое воспитание
Главными задачами трудового воспитания являются: развитие 

готовности к труду, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности как важнейшей 

потребности и обязанности человека, накопление опыта по само-

обслуживанию, навыков учебного труда, опыта профессиональ-

ной деятельности. Для трудового воспитания в процессе изучения 

биологии особенно важно положение о том, что труд является 

главным фактором в отношениях человека и природы. Он являет-

ся не только производительным, но и созидательным, интересным 

и творческим процессом.

Воспитание культуры труда предусматривается при выполнении 

различных учебных работ. Большое внимание следует обращать на 

культуру выполнения индивидуальных заданий. Все работы, вы-

полняемые учащимися, должны быть не только точными, науч-

но правильными, но и красиво выполненными и оформленными. 

В процессе обучения биологии имеется возможность воспитывать 
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культуру умственного труда, формировать умение выступать с со-

общениями, докладами, использовать наглядные пособия.

Физическое воспитание
Важным показателем благополучия общества является здоровье 

подрастающего поколения как один из факторов национальной 

безопасности государства. Для сохранения здоровья будущих по-

колений необходимо воспитание в школьниках культуры здоровья: 

принятие правил здорового образа жизни —  стиля жизни, направ-

ленного на сохранение и укрепление здоровья, отказ от вредных 

привычек, правильное питание, создание режима дня, в котором 

есть место для полноценного отдыха, продуктивной работы и фи-

зической активности. Для сохранения физического здоровья важ-

но также соблюдать правила безопасного поведения.

Эстетическое воспитание
Научное познание, интерес к живому неразрывно связаны 

с восприятием красоты природы. Важно пробудить в обучающихся 

эстетические чувства и способность увидеть прекрасное даже в са-

мых обычных природных объектах. В процессе изучения биологии 

школьники могут научиться воспринимать красоту «некрасивых» 

или «страшных» животных. На уроках учитель не только должен 

обращать внимание на внешнюю красоту организмов, но и разви-

вать у школьников умение видеть скрытую красоту и гармонию —  

пропорциональность и изящество форм тела, образ жизни, при-

способленность к среде обитания и др. В процессе эстетического 

воспитания целесообразно обращаться к художественным карти-

нам, литературным и музыкальным произведениям, видеозапи-

сям, фотографиям и др., используя их для демонстрации объектов 

природы и анализа научных вопросов. При использовании худо-

жественных образов очень важно обращать внимание на точность 

научного отображения природных явлений в произведениях лите-

ратуры и искусства.

Духовно-нравственное воспитание
Теоретической основой духовно-нравственного воспитания яв-

ляется этическое воспитание. Этика —  это область знаний, объек-

том которой является мораль. Её цели преобразования мира вы-

ражаются в идеях о должном, о добре и зле, в идеалах, моральных 

принципах и нормах поведения, а также в учении о назначении 

человека и смысл е его жизни. Основываясь на идеях и принципах 

этики, духовно-нравственное воспитание в процессе обучения ста-



17

вит целью формирование у школьников моральных убеждений, 

чувств и привычек в соответствии с определёнными нравственны-

ми принципами.

Среди главных задач духовно-нравственного воспитания сле-

дует отметить накопление положительного нравственного опыта 

и знаний о правилах общественного поведения, разумное исполь-

зование свободного времени, развитие таких качеств, как внима-

тельное и ответственное отношение к людям, порученному делу, 

честность, принципиальность, дисциплинированность, чувство 

чести и долга, уважение человеческого достоинства и пр.

У школьников в процессе обучения биологии (на уроках, во 

время экскурсий, в кабинете биологии, на школьном участке или 

в уголке живой природы) воспитывается нравственное отношение 

к труду, природе, ко всему живому, к окружающим людям. В про-

цессе духовно-нравственного воспитания широко используются 

методы убеждения и приучения к нравственным поступкам. Боль-

шое значение имеют моральное поощрение, одобрение положи-

тельных и осуждение отрицательных поступков, этические бесе-

ды, личный пример и наглядный показ образцов нравственного 

поведения.

Гражданское и патриотическое воспитание
Гражданское воспитание —  это формирование нравственного 

отношения к жизни и чувства долга гражданина, т. е. воспитание 

самосознания и ответственности за свою страну. Гражданское вос-

питание ставит также задачи воспитать готовность защитить своё 

отечество, поддерживать чувство национальной гордости за свой 

народ и его достижения, ответственность за сохранность и при-

умножение как национальных, так и общечеловеческих ценно-

стей. Школьный курс биологии в значительной мере содействует 

формированию патриотических чувств у обучающихся: уважения 

и любви к родине, земле, на которой они родились и выросли; 

стремления сберечь, украсить и защитить её, так как природа яв-

ляется мощным фактором воспитания чувства любви к своему оте-

честву.

Для успешного решения задач гражданского и патриотического 

воспитания рекомендуется использовать на уроках биологии кра-

еведческий экологический материал, который не только позво-

ляет на примере своего региона обсуждать особенности природы 

и проблемы окружающей среды, но и способствует формированию 

у школьников чувства рачительного хозяина своего края.
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Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах как инструмент воспитания

обучающихся средствами учебного предмета

Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

Ценности 

научного 

познания

10 класс
— Глава 1. Многообразие мира живой природы 

(представление об уровневой организации живой ма-

терии; углубление и расширение знаний о признаках 

и свойствах живых систем).

— Глава 2. Химическая организация клетки (пред-

ставление о единстве природы на основе знаний об 

отсутствии отличий между объектами живой и нежи-

вой природы на уровне химических элементов; пред-

ставление о воде как неорганическом веществе, без 

которого невозможна жизнь на Земле; знакомство 

с составом, структурой и функциями органических 

веществ).

— Глава 3. Строение и функции клеток (представле-

ние о клетке как наименьшей структурной и функци-

ональной единице живого).

— Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии 

в клетке (представление о взаимосвязанности и взаи-

мообусловленности процессов, протекающих в клет-

ке, на основании знаний об особенностях пластиче-

ского и энергетического обмена).

— Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (представление о размножении как од-

ном из главных свойств живого).

— Глава 6. Генетика (представление о наследствен-

ности и изменчивости как связанных процессах; изу-

чение закономерностей наследования признаков).

— Глава 7. Селекция (представление о селекции как 

науке, методы и результаты которой используются 

в сельском хозяйстве, некоторых отраслях промыш-

ленности и повседневной жизни человека).

11 класс
— Глава 1. Эволюция органического мира (представ-

ление о причинах и направлениях эволюции органи-

ческого мира; знакомство с основными положения-

ми эволюционной теории Ч. Дарвина).
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Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

— Глава 2. Возникновение и развитие жизни на 

Земле (знакомство с основными геологическими 

периодами в жизни планеты; представление об из-

меняемости растительного и животного мира пла-

неты).

— Глава 3. Основы экологии (углубление знаний об 

экологии как науке о взаимоотношениях живых ор-

ганизмов друг с другом и окружающей их средой; 

представление о взаимосвязанности и взаимозависи-

мости всех компонентов природы).

— Проектная деятельность по биологии (например, 

создание коллекций обучающих карточек «Этапы 

антропогенеза», создание компьютерной 3D-модели 

«Строение растительной клетки».)

— Исследовательская деятельность по биологии (на-

пример, изучение влияния кислотности почвы на 

всхожесть растений и др.)

Экологиче-

ское

11 класс
— Глава 3. Основы экологии (представление о вли-

янии экологических факторов на живые организмы; 

понимание необходимости получения знаний о со-

ставе и структуре экосистем и о механизмах поддер-

жания равновесия в них для сохранения природных 

сообществ; сравнительная характеристика естест-

венных и искусственных экосистем; представление 

о роли живых организмов в биосфере; углубление 

знаний об основных экологических проблемах сов-

ременности и их причинах; изучение влияния окру-

жающей среды на человека).

— Проектная деятельность по биологии (например, 

создание рекламного буклета «Охрана природных бо-

гатств родного края»).

— Исследовательская деятельность по биологии (на-

пример, изучение качества воды местных источни-

ков; изучение экологического состояния леса на ос-

нове анализа морфологического состояния деревьев 

разных видов)

Продолжение табл.



20

Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

Трудовое 10 класс
— § 5. Углеводы. Липиды. Нуклеиновые кисло-

ты. § 10. Клеточная теория строения организмов. 

§ 21. Моногибридное скрещивание. Законы Мен-

деля. § 27. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова (по-

нимание важности исследований и обобщений для 

развития науки; представление о вкладе зарубежных 

и отечественных учёных в развитие биологии; зна-

комство с их достижениями; осознание ценности на-

учного труда).

— § 18. Стадии эволюции человека (представление 

о роли труда в эволюции человека).

11 класс
— Глава 1. Эволюция органического мира. § 12. Со-

временные представления о возникновении жизни. 

§ 26. Биосфера. Структура и функции биосферы (по-

нимание важности исследований и обобщений для 

развития науки; представление о вкладе зарубежных 

и отечественных учёных в развитие биологии; зна-

комство с их достижениями; осознание ценности на-

учного труда).

— § 25. Агроценозы. Влияние человека на экосисте-

мы (представление о роли труда в поддержании ис-

кусственных экосистем).

— § 30. Охрана природы и рациональное природо-

пользование (представление о необходимости учас-

тия каждого человека в поддержании природного 

равновесия).

— Лабораторные работы.

— Проектная деятельность по биологии (например, 

подготовка мультимедийных презентаций, создание 

коллекций обучающих карточек, иллюстрированных 

альбомов, рекламных буклетов и др.).

— Исследовательская деятельность по биологии (на-

пример, изучение состава молока различных произ-

водителей)

Продолжение табл.
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Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

Духовно-

нравствен-

ное

10 класс
— § 5. Углеводы. Липиды. Нуклеиновые кислоты 

(знакомство с со структурой и значением нуклеино-

вых кислот; представление о глобальном значении от-

крытия Дж. Уотсона и Ф. Крика для развития науки).

— § 10. Клеточная теория строения организмов (зна-

комство с работой многих учёных, труды которых 

положили основу для создания клеточной теории; 

представление о ценности научных исследований, 

необходимости уважительного отношения к интел-

лектуальной собственности).

— § 20. Основные понятия генетики (знакомство 

с трудами Г. Менделя по изучению закономерностей 

наследования признаков; представление о ценно сти 

научных исследований, необходимости уважительно-

го отношения к интеллектуальной собственности).

— § 27. Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Закон гомологических рядов 

в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова (зна-

комство с трудами Н. И. Вавилова; представление 

о ценности научных исследований, необходимости 

уважительного отношения к интеллектуальной соб-

ственности).

— § 29. Основные направления современной се-

лекции (знакомство с трудами И. В. Мичурина; 

представление о ценности научных исследований, 

необходимости уважительного отношения к интел-

лектуальной собственности).

11 класс
— § 1. Развитие биологии в додарвиновский период. 

§ 2. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. § 3. Пред-

посылки возникновения дарвинизма. § 4. Учение 

Дарвина об искусственном отборе. § 5. Учение Дар-

вина о естественном отборе (знакомство с трудами 

учёных, положенными в основу развития представ-

лений об эволюции; представление о ценности на-

учных исследований, необходимости уважительного 

отношения к интеллектуальной собственности).

— § 12. Современные представления о возникнове-

нии жизни (знакомство с исследованиями А. И. Опа- 

Продолжение табл.
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Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

рина и С. Миллера; представление о ценности науч-

ных исследований, необходимости уважительного 

отношения к интеллектуальной собственности).

— § 26. Биосфера. Структура и функции биосферы 

(знакомство с учением В. И. Вернадского о биосфере; 

представление о ценности научных исследований, 

необходимости уважительного отношения к интел-

лектуальной собственности).

— § 28. История взаимоотношений человека с при-

родой. § 29. Последствия деятельности человека 

на окружающую среду. § 30. Охрана природы и ра-

циональное природопользование (представление 

о влиянии человека на окружающую среду, оценоч-

ное отношение к своему поведению по отношению 

к природе, а также к поведению и поступкам других).

— Проектная деятельность по биологии (например, 

участие в коллективном проекте «Создание рисован-

ного определителя охраняемых животных и растений 

своей местности» и др.)

Эстетиче-

ское

10 класс
— Глава 1. Многообразие мира живой природы 

(представление об уровневой организации живой ма-

терии; эстетическое восприятие объектов природы).

— § 7. Эукариотическая клетка (представление о целе-

сообразности организации клетки живого организма).

— § 26. Методы селекции (представление о многооб-

разии пород домашних животных и сортов культур-

ных растений, полученных в результате селекцион-

ной работы, в том числе декоративных).

11 класс
— § 9. Приспособленность организма к условиям вне-

шней среды как результат действия естественного от-

бора (знакомство с многообразием морфологических, 

физиологических и поведенческих адаптаций живых 

организмов; представление о целесообразности при-

способлений живых существ к среде своего обитания).

— Глава 2. Возникновение и развитие жизни на Зем-

ле (знакомство с растительным и животным миром 

прошлых геологических эпох).

Продолжение табл.
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Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

— Глава 10. Основы экологии (углубление и рас-

ширение знаний о многообразии экосистем плане-

ты; представление о целесообразности организации 

природных сообществ, человеке как части природы; 

осознание ценности жизни).

— Проектная деятельность по биологии (например, 

создание коллекции обучающих карточек «Красная 

книга кругосветного путешествия Ч. Дарвина»)

Физическое 10 класс
— § 3. Неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. § 4. Органические вещества, входящие в со-

став клетки. § 5. Углеводы. Липиды. Нуклеиновые 

кислоты (знакомство с веществами, входящими в со-

став клеток, и их функциями в организме; представ-

ление о необходимости получения всех необходимых 

веществ для сохранения здоровья).

— § 11. Неклеточные формы жизни —  вирусы (зна-

комство с особенностями строения вирусов как 

неклеточных форм жизни, способных проникать 

в живые клетки и размножаться внутри этих клеток, 

используя их биосинтетические и энергетические 

системы; представление о мерах борьбы с вирусными 

инфекциями).

— § 19. Развитие организмов и окружающая среда 

(понимание причин, вызывающих нарушения в раз-

витии организма; представление о последствиях 

употребления алкоголя, никотина и наркотических 

веществ на здоровье; осознание важности сохране-

ния репродуктивного здоровья; приведение доказа-

тельств зависимости здоровья нервной системы от 

образа жизни человека).

— § 24. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом (понимание опасности прояв-

ления наследственных заболеваний у потомства на 

основании знаний о сцепленном с полом наследо-

вании; понимание важности генетических исследо-

ваний для развития медицины; осознание ценности 

жизни и здоровья).

Продолжение табл.
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Направление 
воспитания

Элементы содержания курса «Биология»
в 10–11 классах

11 класс
— § 28. История взаимоотношений человека и при-

роды (представление о зависимости здоровья челове-

ка от состояния окружающей среды).

— Проектная деятельность по биологии (например, 

создание памятки «Правила безопасного поведения 

во время эпидемий»).

— Выполнение лабораторных работ с учётом правил 

техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием

Патрио-

тическое 

и граждан-

ское

10 класс
— § 11. Неклеточные формы жизни —  вирусы.

§ 17. Оплодотворение. § 18. Эмбриональный и пост-

эмбриональный периоды развития. Глава 7. Селекция 

(проявление ценностного отношения к достижениям 

учёных своей страны, например Д. И. Ивановского, 

К. М. Бэра, С. Г. Навашина, И. И. Мечникова, А. О. Ко-

валевского, Г. Д. Карпеченко, Н. И. Вавилова, 

И. В. Мичурина, М. Ф. Иванова и др.).

11 класс
— § 3. Предпосылки возникновения дарвинизма.

§ 7. Развитие эволюционного учения. § 8. Формы ес-

тественного отбора. § 12. Современные представле-

ния о происхождении жизни. § 26. Биосфера. Струк-

тура и функции биосферы (проявление ценностного 

отношения к достижениям учёных своей страны, на-

пример К. Ф. Рулье, Н.А. Северцова, С. С. Четверико-

ва, И. И. Шмальгаузена, А. И. Опарина, В. И. Вернад-

ского и др.).

— Проектная деятельность по биологии (готовность 

к активному участию в жизни родного края).

— Участие в коллективных учебно-исследователь-

ских, проектных и других творческих работах с со-

блюдением правил учебной дисциплины, установ-

ленных в образовательной организации

Окончание табл.



Любое направление воспитательной деятельности, связанное 

с обучением, заключается не в запоминании знаний воспитываю-

щего характера, а в преобразовании их в убеждения, которые в ко-

нечном счёте формируют мировоззрение. Процесс воспитания 

требует определённой системы, планомерно проводимой рабо-

ты не только на уроках, но и во время экскурсий, на внеурочных 

и внеклассных занятиях.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ».
10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Курс биологии 10–11 классов опирается на знания обучающих-

ся, полученные ими при изучении биологии в 5–9 классах, углуб-

ляя, расширяя и систематизируя их.

Цели изучения курса «Биология» в 10–11 классах на базовом 

уровне:

— формирование мировоззрения, соответствующего уровню 

современной науки;

— развитие представлений о современных методах научного 

познания и роли биологической науки в формировании целостной 

картины мира и практической деятельности людей;

— развитие у обучающихся устойчивого интереса к естествен-

но-научным знаниям;

— изучение биологических закономерностей и основных поня-

тий общей биологии;

— формирование представлений о единстве органического 

мира на основе биологических теорий;

— установление взаимосвязей между живыми организмами, 

а также между объектами живой и неживой природы;

— использование основных методов научного познания в учеб-

ных биологических исследованиях, проведение экспериментов по 

изучению биологических объектов и процессов с помощью биоло-

гических приборов, инструментов и справочников;

— развитие у обучающихся познавательных качеств личности, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изуче-

ния общебиологических закономерностей и во время проведения 

наблюдений, измерений, опытов, описаний процессов и явлений 

в живой природе;

— овладение обучающимися умениями применять биологиче-

ские знания в практической деятельности, использовать информа-

цию о современных достижениях в области биологии;

— развитие у обучающихся представлений о жизни как вели-

чайшей ценности;
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— воспитание экологической культуры, бережного отношения 

к природе, формирование навыков разумного природопользова-

ния;

— овладение обучающимися ключевыми компетентностями: 

учебно-познавательными, информационными, ценностно-смыс-

ловыми, коммуникативными.

Задачи курса:
— закрепить и расширить знания обучающихся о биологиче-

ских науках и объектах их изучения, о методах научного познания;

— научить школьников раскрывать роль биологии в формиро-

вании современной научной картины мира и в практической де-

ятельности людей на конкретных примерах;

— систематизировать знания обучающихся о многообразии 

мира живой природы, закрепить навыки использования современ-

ной биологической классификации живых организмов;

— закрепить умение школьников сравнивать биологические 

объекты и процессы по заданным критериям и делать выводы на 

основе сравнения;

— познакомить обучающихся с общебиологическими законо-

мерностями и основными понятиями общей биологии;

— закрепить знания обучающихся об уровневой организации 

живой материи;

— научить школьников устанавливать системную взаимосвязь 

между основополагающими биологическими понятиями: клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера;

— научить школьников обосновывать единство живой и нежи-

вой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов 

и окружающей среды на основе биологических теорий;

— закрепить умения обучающихся использовать основные ме-

тоды научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов 

и явлений: формулировать цель работы и ставить задачи, которые 

необходимо решить для её достижения; использовать лаборатор-

ное оборудование и справочники; оформлять результаты работы, 

объяснять и анализировать её результаты, формулировать выводы;

— научить школьников оценивать роль достижений биологи-

ческих наук в практической деятельности людей и закрепить их 

умение применять биологические знания в повседневной жизни;

— закрепить умения обучающихся представлять биологиче-

скую информацию в виде текстов, таблиц, графиков, диаграмм 

и делать выводы на основании представленных данных;
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— научить школьников приводить доказательства необходи-

мости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития 

и охраны окружающей среды;

— воспитать у обучающихся необходимость принимать актив-

ное участие в природоохранных мероприятиях.

Материал курса биологии для 10 класса в учебнике разделён на 

семь глав.

Первая глава «Многообразие мира живой природы» система-

тизирует знания обучающихся об уровневой организации живой 

материи и формирует представление о процессах, протекающих 

на каждом из них; расширяет и углубляет знания школьников 

о свойствах живых организмов.

Во второй главе «Химическая организация клетки» обучающие-

ся знакомятся с классификацией химических элементов, входящих 

в состав клеток; узнают о функциях неорганических и органиче-

ских веществ в клетке, знакомятся с особенностями структурной 

организации молекул органических веществ.

Третья глава «Строение и функции клеток» посвящена изуче-

нию строения и функционирования клеток как самостоятельных 

биологических систем. В ней приводятся положения первой и со-

временной клеточной теорий, объясняется значение клеточной 

 теории для развития биологии.

Четвёртая глава «Обмен веществ и преобразование энергии 

в клетке» знакомит обучающихся с пластическим и энергетиче-

ским обменами, протекающими в клетках, учатся решать элемен-

тарные задачи по молекулярной биологии. Особое внимание уде-

ляется взаимосвязанности и взаимозависимости пластического 

и энергетического обменов в клетке. Отдельно рассматривается 

фотосинтез как особый пластический обмен растительной клетки.

В пятой главе «Размножение и индивидуальное развитие ор-

ганизмов» дана характеристика типов (полового и бесполого) 

и способов размножения, оплодотворения, а также этапов инди-

видуального развития организмов (эмбрионального, постэмбрио-

нального).

В шестой главе «Генетика» обучающиеся знакомятся с основны-

ми понятиями генетики и генетическими законами, учатся решать 

задачи по генетике.

Седьмая глава «Селекция» посвящена изучению методов и ре-

зультатов селекции. Особое внимание уделяется значению селек-

ционной работы в нашей стране для развития отраслей сельского 

хозяйства.



Материал курса биологии для 11 класса в учебнике разделён на 

три главы.

Первая глава «Эволюция органического мира» знакомит обуча-

ющихся с историей развития эволюционных представлений, эво-

люционными теориями Ж. Б. Ламарка и Ч. Дарвина. Знакомство 

с материалом главы позволяет сформировать у обучающихся пред-

ставление о движущих силах и направлениях эволюции, получить 

доказательства эволюции органического мира.

Во второй главе «Возникновение и развитие жизни на Земле» 

рассматриваются современные представления о возникновении 

жизни на нашей планете. Обучающиеся знакомятся с этапами эво-

люционных преобразований в растительном и животном мире, 

изучая события крупных геологических периодов.

Третья глава знакомит обучающихся с основами экологии. Сис-

тематизируются знания об экологических факторах, экосистемах 

и их структуре, причинах устойчивости природных сообществ. Уг-

лубляются и расширяются представления о биосфере, её границах 

и функциях живого вещества в биосфере. Особое внимание уделя-

ется отличиям естественных природных экосистем от агроценозов 

и взаимоотношениям человека с природой.

Содержание данного курса строится на основе деятельностного 

подхода. Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятель-

ность, что является условием приобретения прочных знаний. Ре-

зерв учебного времени целесообразно использовать на увеличение 

в преподавании доли развивающих, исследовательских, личностно 

ориентированных, проектных и групповых педагогических техно-

логий. Целесообразно также проведение региональных модулей, 

обеспечивающих в зависимости от существующих в регионе об-

разовательных и воспитательных приоритетов деятельность обу-

чающихся по изучению и сохранению природы родного края, по 

защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке со-

стояния окружающей среды.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ». 
10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

10 КЛАСС (35 Ч)

Глава 1. Многообразие мира живой природы (2 ч)
Биология. Современные методы биологии. Этапы научного ис-

следования. Гипотеза. Теория. Биологические системы. Уровни ор-

ганизации живой материи. Биологическая система. Свойства жи-

вых (биологических) систем.

Основные понятия: методы исследования, гипотеза, теория, 

уровни организации живой материи (молекулярный, клеточ-

ный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видо-

вой, биогеоценотический, биосферный), биологическая система, 

свойства живых систем (обмен веществ, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, ритмичность, энергозависимость).

Персоналии: Владимир Иванович Вернадский, Фридрих Эн-

гельс, Михаил Владимирович Волькенштейн.

Лабораторная работа: «Наблюдение тропизмов и таксисов на 

живых объектах».

Глава 2. Химическая организация клетки (4 ч)
Химические элементы в составе клеток. Классификация хими-

ческих элементов в составе клеток. Неорганические вещества и их 

функции в клетке. Органические вещества в составе клеток, их 

строение и значение.

Основные понятия: макроэлементы, микроэлементы, неорга-

нические вещества (вода, минеральные соли), буферность клетки, 

органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты), полимер, мономер, аминокислота, пептидная связь, 

структуры белка (первичная, вторичная, третичная (глобула), чет-

вертичная), денатурация, ренатурация, функции белка (строитель-

ная, каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, регу-

ляторная, энергетическая, рецепторная), углеводы (моносахариды, 

олигосахариды, полисахариды), липиды, нуклеиновые кислоты 

(ДНК, РНК), нуклеотид, виды РНК (мРНК, рРНК, тРНК), комп-

лементарность.
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Персоналии: Джеймс Уотсон, Френсис Крик.

Лабораторная работа: «Наблюдение явления денатурации белка».

Глава 3. Строение и функции клеток (7 ч)
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотиче-

ской клетки. Основные отличия растительной и животной клеток. 

Части клетки. Функции органоидов клетки. Отличие органоидов 

от включений. Строение ядра. Хромосомы. Митоз —  процесс де-

ления соматических клеток. Основные положения клеточной тео-

рии. Неклеточные формы жизни —  вирусы и бактериофаги.

Основные понятия: прокариоты, эукариоты, формы бактерий 

(кокки, бациллы, вибрионы, спириллы), скопления бактерий 

(диплококки, стрептококки, стафилококки), спорообразование, 

цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, 

органоиды (эндоплазматическая сеть (ЭПС), комплекс (аппарат) 

Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, пластиды, клеточ-

ный центр, вакуоли), транспорт веществ (активный, пассивный), 

тургор, включения, ядро, ядрышко, ядерный сок, хроматин, кари-

отип, гомологичные хромосомы, набор хромосом (диплоидный, 

гаплоидный), жизненный цикл клетки, митотический цикл клет-

ки, интерфаза, фазы митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофа-

за), клеточная теория, вирусы, бактериофаги, капсид.

Персоналии: Роберт Гук, Роберт Броун, Маттиас Шлейден, Тео-

дор Шванн, Чарлз Дарвин, Рудольф Вихров, Дмитрий Иосифович 

Ивановский.

Лабораторные работы: «Наблюдение явлений плазмолиза и де-

плазмолиза в живых клетках», «Наблюдение митоза в клетках ко-

решка лука».

Глава 4. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 
(4 ч)
Пластический обмен. Генетический код. Свойства генетиче-

ского кода. Этапы биосинтеза белка: транскрипция, трансляция. 

Энергетический обмен. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). 

Этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислород-

ный (гликолиз, или анаэробное дыхание), кислородный (аэробное 

дыхание). Взаимосвязь пластического и энергетического обменов. 

Типы питания: автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гете-

ротрофный. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: световая, темновая. 

Глобальное значение фотосинтеза. Хемосинтез.

Основные понятия: пластический обмен (ассимиляция), гене-

тический код, триплет, свойства генетического кода (специфич-
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ность, универсальность, избыточность), биосинтез белка, этапы 

биосинтеза белка (транскрипция, трансляция), энергетический 

обмен (диссимиляция), АТФ (аденозинтрифосфорная кислота), 

этапы энергетического обмена (подготовительный, бескислород-

ный (гликолиз, или анаэробное дыхание), кислородный (аэробное 

дыхание), брожение, типы питания (автотрофный (фототрофный, 

хемотрофный), гетеротрофный), фотосинтез, фазы фотосинтеза 

(световая, темновая), хемосинтез.

Персоналии: Климент Аркадьевич Тимирязев.

Глава 5. Размножение и индивидуальное развитие организ-
мов (6 ч)
Типы размножения: бесполое, половое. Отличие бесполого 

и полового типов размножения. Раздельнополость, обоеполость 

(гермафродизм). Партеногенез. Способы бесполого размноже-

ния: митотическое деление, спорообразование, почкование, фраг-

ментация, вегетативное размножение. Половые клетки (гаметы):

яйцеклетки, спермии, сперматозоиды. Гаметогенез. Мейоз. Опло-

дотворение. Значение двойного оплодотворения цветковых расте-

ний. Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное раз-

витие (эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития: дробление, 

гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (развитие с ме-

таморфозом). Биологическое значение развития с превращением. 

Рост: определённый, неопределённый. Влияние среды на развитие 

организмов. Причины возникновения врождённых заболеваний.

Основные понятия: типы размножения (бесполое, половое), спо-

собы бесполого размножения: митотическое деление, спорообра-

зование, почкование, вегетативное размножение (черенками: стеб-

левыми, листовыми, корневыми; клубнями, усами, корневищами, 

луковицами, корневыми клубнями), гаметогенез (овогенез, спер-

матогенез), стадии гаметогенеза (размножение, рост, созревание 

(мейоз), формирование половых клеток), оплодотворение (наруж-

ное, внутреннее), зигота, двойное оплодотворение цветковых рас-

тений, эндосперм, индивидуальное развитие (онтогенез), эмбрио-

нальное развитие (эмбриогенез), этапы эмбрионального развития 

(дробление, гаструляция, органогенез), бластомеры, стадии раз-

вития зародыша (бластула, гаструла, нейрула), зародышевые лист-

ки (эктодерма, энтодерма, мезодерма), эмбриональная индукция, 

дифференцировка, постэмбриональное развитие, типы постэм-

брионального развития (прямое, непрямое (с метаморфозом), 
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типы роста (определённый, неопределённый), факторы среды, го-

меостаз, стресс, регенерация (физиологическая, репаративная).

Персоналии: Карл Максимович Бэр, Сергей Гаврилович Нава-

шин, Александр Онуфриевич Ковалевский, Ханс Шпеман, Илья 

Ильич Мечников.

Лабораторные работы: «Изучение многообразия органов веге-

тативного размножения растений», «Изучение строения куриного 

яйца».

Глава 6. Генетика (7 ч)
Генетика. Понятия генетики: наследственность, изменчивость, 

ген, локус, аллели гена, генотип, фенотип, признак, расщепление. 

Г. Мендель —  основоположник генетики. Особенности гибридо-

логического метода изучения наследственности. Скрещивание: 

моногибридное, дигибридное, полигибридное. Закон единообра-

зия гибридов первого поколения (закон доминирования). Закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Закон независимого насле-

дования признаков. Вклад Т. Моргана в развитие генетики. Закон 

сцепленного наследования признаков. Нарушение сцепления. 

Взаимодействие генов: аллельных, неаллельных. Хромосомное оп-

ределение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Ненаследственная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость. Мутации: генные, хромосомные, геномные. Поли-

плоидия. Мутации: генеративные, соматические. Значение генети-

ки для народного хозяйства.

Основные понятия: генетика, наследственность, изменчивость, 

гены (доминантные, рецессивные), локус, аллели гена, генотип 

(гомозиготный, гетерозиготный), фенотип, признак, гибрид, ги-

бридизация, гибридологический метод изучения наследственно-

сти, скрещивание (моногибридное, дигибридное, полигибридное), 

закон доминирования, закон расщепления, закон чистоты гамет, 

закон независимого наследования, анализирующее скрещивание, 

закон сцепленного наследования, группа сцепления, кроссинго-

вер, морганида, взаимодействие генов, клетки (соматические, по-

ловые), хромосомы (аутосомы, половые), кариотип, хромосомное 

определение пола, сцепленное с полом наследование, дальтонизм, 

гемофилия, ненаследственная (модификационная) изменчивость, 

норма реакции, наследственная (комбинативная и мутационная) 

изменчивость, мутации (генные, хромосомные, геномные, генера-

тивные, соматические), полиплоидия, мутагены.

Персоналии: Эрих Чермак, Хуго Де Фриз, Карл Эрих Корренс, 

Грегор Мендель, Томас Морган.
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Лабораторная работа: «Построение вариационного ряда и вари-

ационной кривой».

Глава 7. Селекция (4 ч)
Селекция. Значение селекции. Основные методы селекции: от-

бор (массовый, индивидуальный), гибридизация (внутривидовая, 

отдалённая). Гетерозис. Искусственный мутагенез. Центры много-

образия и происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Се-

лекция микроорганизмов. Биотехнология. Результаты, достигну-

тые в области селекции. Современный этап селекции.

Основные понятия: селекция, порода, сорт, штамм, методы се-

лекции (массовый и индивидуальный отбор, внутривидовая и от-

далённая гибридизация), гетерозис (гибридная сила), искусст-

венный мутагенез, центры происхождения культурных растений, 

закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, био-

технология, генная инженерия, клеточная инженерия, воспитание 

гибридов, метод ментора.

Персоналии: Георгий Дмитриевич Карпеченко, Николай Ивано-

вич Вавилов, Иван Владимирович Мичурин, Михаил Фёдорович 

Иванов, Николай Васильевич Цицин.

Лабораторная работа: «Изучение результатов искусственного 

отбора на примере сортов капусты».

Заключение (1 ч)

11 КЛАСС (35 Ч)

Глава 1. Эволюция органического мира (13 ч)
Биологическая эволюция. Развитие эволюционных представ-

лений в додарвиновский период. Система органической природы 

К. Линнея. Современная биологическая систематика. Эволюцион-

ная теория Ж. Б. Ламарка. Предпосылки возникновения дарвиниз-

ма. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Искусственный 

отбор. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Движущие силы 

(причины) эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Механизм естественного от-

бора. Вид. Критерии и структура вида. Популяция —  единица эво-

люции. Факторы эволюции, имеющие ненаправленный характер: 

популяционные волны, дрейф генов, изоляция. Формы естест-

венного отбора: движущий, стабилизирующий. Приспособления 
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организмов к условиям внешней среды. Относительный харак-

тер приспособленности организмов. Направления биологической 

эволюции: биологический прогресс, биологический регресс. Пути 

прогрессивной эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая де-

генерация. Доказательства эволюции органического мира: сравни-

тельно-анатомические, палеонтологические, эмбриологические. 

Закон зародышевого сходства. Биогенетический закон.

Основные понятия: биологическая эволюция, креационизм, био-

логическая систематика, система живой природы, эволюционная 

теория, закон упражнения и неупражнения органов Ж. Б. Ламар-

ка, закон наследования благоприобретённых признаков Ж. Б. Ла-

марка, предпосылки возникновения дарвинизма (достижения ес-

тественных наук, социально-экономические, участие Ч. Дарвина 

в кругосветном путешествии), искусственный отбор (методиче-

ский, бессознательный), факторы эволюции (наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор), 

формы борьбы за существование (межвидовая, внутривидовая, 

борьба с неблагоприятными факторами среды), вид, ареал, изо-

ляция (пространственная, репродуктивная), радиус индивидуаль-

ной активности, критерии вида (морфологический, генетический, 

физиологический, биохимический, экологический, географиче-

ский), популяция, популяционные волны, дрейф генов, изоляция 

(географическая, экологическая), формы естественного отбора 

(движущий, стабилизирующий), адаптации (морфологические, 

поведенческие, физиологические), покровительственная окраска 

(скрывающая, предостерегающая), маскировка, мимикрия, отно-

сительный характер приспособленности, микроэволюция, макро-

эволюция, направления биологической эволюции (биологический 

прогресс, биологический регресс), пути прогрессивной эволюции 

(ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация), специализация, 

дивергенция, гомологичные органы, конвергенция, аналогичные 

органы, рудименты, атавизмы, промежуточные формы, филоге-

нетические ряды, биогенетический закон, закон зародышевого 

сходства, необратимость эволюции.

Персоналии: Аристотель, Карл Линней, Жан Батист Ламарк, 

Жорж Кювье, Карл Францевич Рулье, Николай Алексеевич Север-

цов, Чарлз Лайель, Чарлз Дарвин, Сергей Сергеевич Четвериков, 

Иван Иванович Шмальгаузен, Фриц Мюллер, Эрнст Геккель.

Лабораторные работы: «Изучение морфологического критерия 

вида», «Определение ароморфозов и идиоадаптаций у растений».
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Глава 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)
Современные представления о возникновении жизни на Зем-

ле. Химическая эволюция. Биологическая эволюция. Возникно-

вение первых одноклеточных организмов. Направления развития 

органического мира. Геохронологическая шкала. Основные этапы 

развития мира растений и животных. Крупные ароморфозы расти-

тельного и животного мира. Антропология. Антропогенез. Пред-

шественники человека. Этапы эволюции человека: архантропы 

(древнейшие люди), палеоантропы (древние люди), неоантропы 

(современные люди). Факторы антропогенеза: биологические, со-

циальные. Прямохождение. Значение возникновения речи в эво-

люции человека. Роль труда в эволюции человека. Биосоциальная 

природа человека.

Основные понятия: химическая эволюция, коацерваты, биоло-

гическая эволюция, геохронологическая шкала, эры (архейская, 

протерозойская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская), пери-

оды палеозойской эры (кембрийский, ордовикский, силурий ский, 

девонский, каменноугольный, пермский), периоды мезозойской 

эры (триасовый, юрский, меловой), периоды кайнозойской эры 

(палеогеновый, неогеновый, антропогеновый), риниофиты, пси-

лофиты, стегоцефалы, котилозавры, динозавры, антропология, 

антропогенез, предшественники человека (парапитек, дриопи-

тек, австралопитек, человек умелый), этапы эволюции человека:

архантропы (древнейшие люди), палеоантропы (древние люди), 

неоантропы (современные люди), виды человека: Человек пря-

моходящий (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), 

Человек разумный (неандертальцы), Человек разумный разумный 

(кроманьонцы), человеческие расы (европеоидная, монголоидная, 

негроидная), биосоциальная природа человека.

Персоналии: Парацельс, Ван Гельмонт, Франческо Реди, Ладзаро 

Спалланцани, Луи Пастер, Сванте Август Аррениус, Стенли Мил-

лер, Александр Иванович Опарин, Джон Холдейн, Эрнст Геккель, 

Илья Ильич Мечников.

Глава 3. Основы экологии (13 ч)
Экология. Среда обитания. Экологические факторы: абиоти-

ческие, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на живые организмы. Ограничивающий фактор. При-

способления живых организмов к действию абиотических фак-

торов. Фотопериодизм. Биотические факторы среды. Пищевые 

(трофические) связи: хищничество, паразитизм. конкуренция. 

Мутуалистические связи: симбиоз, комменсализм. Биоценоз: фи-
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тоценоз, зооценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Структура экосис-

темы: видовая, пространственная, экологическая. Видовое разно-

образие. Средообразующие виды. Ярусность. Листовая мозаика. 

Группы живых организмов в экосистемах: продуценты, консумен-

ты, редуценты. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Пи-

щевая цепь (цепь питания): пастбищная, детритная. Пищевая сеть. 

Трофические уровни. Экологические пирамиды. Причины устой-

чивости экосистем. Смена экосистем. Разнообразие экосистем. 

Агроценоз. Влияние человека на экосистемы. Биосфера —  живая 

оболочка планеты. Состав биосферы. Границы биосферы. Роль 

живых организмов в биосфере. История взаимоотношения при-

роды и человека. Современный этап взаимоотношений природы 

и человека. Экологические проблемы. Пути решения экологиче-

ских проблем. Перспективы развития биологии.

Основные понятия: экология, экологические факторы (аби-

отические, биотические, антропогенные), зона оптимума, пре-

делы выносливости, диапазон выносливости, ограничивающий 

фактор, абиотические факторы среды (температура, свет, влаж-

ность), животные (теплокровные, холоднокровные), терморегу-

ляция, растения (теневыносливые, светолюбивые), фотоперио-

дизм, биотические факторы среды, пищевые (трофические) связи 

(хищничество, паразитизм), конкуренция, мутуалистические свя-

зи (симбиоз; комменсализм: сотрапезничество, нахлебничест-

во, квартиранство), микориза, гнездовой паразитизм, биоценоз 

(фитоценоз, зооценоз), биотоп, экосистема, биогеоценоз, видо-

вое разнообразие, плотность популяции, средообразующие виды, 

ярусность, листовая мозаика, продуценты, консументы, редуцен-

ты, круговорот веществ и энергии, трофические уровни, цепи пи-

тания, сети питания, правило экологической пирамиды, пирами-

ды (численности, биомассы, энергии), динамическое равновесие, 

зрелая экосистема, молодая экосистема, смена экосистем, раз-

нообразие экосистем, агроценоз, биологические способы борьбы 

с вредителями сельского хозяйства, экологические нарушения, 

геосферы планеты (литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера), 

вещество биосферы (живое, биогенное, биокосное, косное), функ-

ции живого вещества биосферы (энергетическая, газовая, окисли-

тельно-восстановительная, концентрационная), палеолит, неолит, 

ноосфера, природные ресурсы (неисчерпаемые, исчерпаемые: во-

зобновляемые, невозобновляемые), отрицательное влияние чело-

века на животный и растительный мир (прямое, косвенное), кис-

лотные дожди, парниковый эффект, истощение озонового слоя, 



смог, перерасход воды, загрязнение пресных вод, истощение поч-

вы, эрозия (водная, ветровая), радиоактивное загрязнение, пре-

дельно допустимые концентрации, очистные сооружения, техно-

логии замкнутого цикла, безотходные и малоотходные технологии, 

комплексное использование ресурсов, лесонасаждения, Красная 

книга, особо охраняемые природные территории (заповедники; за-

казники, национальные парки, памятники природы).

Персоналии: Эрнст Геккель, Юстус Либих, Владимир Иванович 

Вернадский.

Лабораторные работы: «Составление цепей питания», «Сравни-

тельная характеристика природных экосистем и агросистем».

Заключение (1 ч)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

Много-

образие 

мира 

живой 

природы

2 — Характеристика методов изучения живой 

природы;

— описание этапов научного исследования;

— различение понятий «гипотеза» и «теория»;

— приведение доказательств уровневой органи-

зации живой материи;

— определение порядка уровней организации 

живой материи;

— характеристика процессов, протекающих на 

каждом из уровней организации живой мате-

рии;

— выделение существенных признаков объек-

тов живой природы;

— характеристика свойств живых систем;

— объяснение причин различий свойств живых 

организмов у представителей разных царств жи-

вой природы;

— определение основных понятий темы;

— выполнение лабораторной работы;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Хими-

ческая 

органи-

зация 

клетки

4 — Различение понятий «химический элемент» 

и «химическое вещество»;

— классификация химических элементов в за-

висимости от их содержания и функций в клет-

ках живых организмов;

— классификация химических веществ в соста-

ве живых организмов по их происхождению;

— описание особенностей строения молекул 

органических веществ: белков, углеводов, жи-

ров и нуклеиновых кислот;
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— установление соответствия между вещест-

вами и функциями, которые они выполняют 

в клетках;

— сравнение особенностей строения и функ-

ций РНК и ДНК;

— установление соответствия между видами 

РНК и функциями, которые они выполняют 

в клетке;

— решение задач по молекулярной биологии;

— оценка вклада Дж. Уотсона и Ф. Крика в раз-

витие представлений о структуре нуклеиновых 

кислот;

— определение основных понятий темы;

— выполнение лабораторной работы;

— составление и заполнение схем, сводных 

и сравнительных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Стро-

ение 

и функ-

ции кле-

ток

7 — Выделение существенных особенностей строе-

ния прокариотических и эукариотических клеток;

— характеристика особенностей строения 

и жизнедеятельности бактерий;

— установление соответствия между формами 

бактериальных клеток и их названиями;

— описание процесса спорообразования у бак-

терий и объяснение его причин и значения для 

прокариотических организмов;

— сравнение особенностей строения расти-

тельных и животных клеток и объяснение при-

чин различий;

— различение на рисунках, таблицах структур-

ных компонентов клеток бактерий, растений, 

животных и грибов;

— установление соответствия между органои-

дами и их функциями в клетке;

— описание процесса деления соматических 

клеток;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— формулирование основных положений кле-

точной теории;

— оценка вклада учёных-биологов в создание 

клеточной теории;

— описание особенностей строения вирусов 

и бактериофагов как представителей неклеточ-

ной формы жизни;

— определение основных понятий темы;

— выполнение лабораторной работы, демонс-

трация навыков изготовления микропрепаратов 

и работы с микроскопом;

— составление и заполнение сводных и сравни-

тельных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Обмен 

веществ 

и пре-

образо-

вание 

энергии 

в клетке

4 — Выделение существенных признаков пласти-

ческого и энергетического обменов в клетке;

— установление взаимосвязи между пластиче-

ским и энергетическим обменами;

— характеристика основных процессов пласти-

ческого обмена;

— объяснение биологического значения про-

цессов транскрипции и трансляции в биосинте-

зе белка;

— формулирование основных свойств генети-

ческого кода;

— решение задач по молекулярной биологии;

— описание этапов энергетического обмена;

— различение автотрофного и гетеротрофного 

типов питания;

— характеристика особенностей пластического 

обмена в растительной клетке;

— описание условий и веществ, необходимых 

для протекания процесса фотосинтеза;

— объяснение глобального значения фотосин-

теза;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— проведение элементарных экспериментов по 

изучению фотосинтеза;

— определение основных понятий темы;

— составление и заполнение схем и сравни-

тельных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Размно-

жение 

и инди-

виду-

альное 

развитие 

организ-

мов

6 — Выделение главных признаков бесполого 

и полового типов размножения;

— установление взаимосвязи между самовос-

произведением и наследственностью;

— различение способов бесполого размножения;

— описание процесса развития половых клеток;

— характеристика этапов мейоза;

— описание процесса двойного оплодотворения 

у цветковых растений и объяснение его преиму-

ществ над оплодотворением споровых и голосе-

менных растений;

— выделение этапов эмбрионального развития 

организмов;

— описание механизмов регуляции эмбриональ-

ного развития;

— различение особенностей развития двухслой-

ных и трёхслойных организмов;

— сравнение прямого и непрямого развития ор-

ганизмов;

— объяснение биологического значения разви-

тия с метаморфозом;

— приведение примеров организмов с различ-

ными типами роста;

— приведение доказательств влияния факторов 

окружающей среды на развитие организмов;

— приведение доказательств негативного вли-

яния алкоголя, никотина и наркотических ве-

ществ на развитие организма;

— определение основных понятий темы;

— выполнение лабораторной работы;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— составление и заполнение схем, сводных 

и сравнительных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Генетика 7 — Определение основных понятий темы;

— характеристика гибридологического метода 

изучения наследственности;

— приведение примеров альтернативных при-

знаков человека и других живых организмов;

— различение понятий «генотип» и «фенотип», 

«признак» и «свойство», «аутосомы» и «половые 

хромосомы» и т. п.;

— описание опытов Г. Менделя с душистым го-

рошком и опытов Т. Моргана с плодовой муш-

кой дрозофилой;

— оценка вклада Г. Менделя и Т. Моргана в раз-

витие генетики;

— формулирование законов Г. Менделя;

— формулирование закона сцепленного на-

следования и раскрытие цитологических основ 

данного явления;

— объяснение сути явления кроссинговера 

и его причин;

— описание механизмов взаимодействия ал-

лельных и неаллельных генов и приведение 

примеров таких взаимодействий;

— описание механизма определения пола;

— приведение примеров признаков организма, 

наследуемых сцепленно с полом;

— выделение основных положений хромосом-

ной теории наследственности и характеристика 

каждого из них;

— составление схем скрещивания;

— решение генетических задач;

— различение форм изменчивости;

— классификация мутаций и приведение при-

меров мутаций организмов;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— объяснение причин возникновения мутаций;

— оценка мутационной изменчивости как дви-

жущей силы (фактора) эволюции;

— перечисление свойств модификаций и объ-

яснение их значения для организмов;

— сравнение мутаций и модификаций;

— составление и заполнение сравнительных 

таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Селек-

ция

4 — Определение основных понятий темы;

— описание истории возникновения селекции 

как науки;

— выделение основных методов и направлений 

современной селекции;

— различение массового и индивидуального 

отбора в селекции;

— объяснение причин возникновения гетеро-

зиса у межвидовых гибридов;

— описание опыта Г. Д. Карпеченко по преодо-

лению бесплодия межвидовых гибридов;

— демонстрация на карте мира основных цен-

тров происхождения и многообразия сортов 

культурных растений по Н. И. Вавилову;

— оценка вклада Н. И. Вавилова в развитие оте-

чественной селекции;

— формулирование закона гомологических ря-

дов в наследственной изменчивости;

— описание особенностей селекции организ-

мов, принадлежащих к разным царствам живой 

природы;

— различение генной и клеточной инженерий 

как основных методов и направлений биотехно-

логии;

— раскрытие сути методов селекции растений, 

разработанных И. В. Мичуриным;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— оценка вклада учёных-селекционеров в раз-

витие различных отраслей народного хозяйства;

— составление и заполнение схем;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Эволю-

ция орга-

ническо-

го мира

13 — Определение основных понятий темы;

— описание эволюционных представлений 

в среде учёных в додарвиновский период;

— объяснение причин возникновения транс-

формизма;

— оценка вклада К. Линнея в развитие биоло-

гической систематики и объяснение причин ис-

кусственности созданной им системы;

— характеристика эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка и объяснение причин ошибоч-

ности его представлений о движущих силах эво-

люции;

— формулирование основных положений эво-

люционной теории Ч. Дарвина;

— характеристика вида как основной таксоно-

мической единицы и целостной биологической 

структуры;

— выделение критериев вида;

— характеристика популяции как единицы эво-

люции;

— описание механизма естественного отбора;

— различение форм естественного отбора 

и сравнение результатов их действия;

— выделение факторов эволюции, имеющих 

направленный и ненаправленный характер;

— описание механизмов возникновения при-

способлений у организмов;

— объяснение причины относительного харак-

тера приспособленности;

— приведение примеров адаптаций у различ-

ных организмов;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— сравнение результатов микроэволюции 

и макроэволюции;

— выделение основных путей эволюции, веду-

щих к биологическому прогрессу;

— приведение доказательств эволюции органи-

ческого мира;

— формулирование биогенетического закона, 

закона зародышевого сходства;

— различение понятий «онтогенез» и «филоге-

нез»;

— оценка вклада учёных-биологов в развитие 

представлений об эволюции органического мира;

— составление и заполнение схем, сводных 

и сравнительных таблиц;

— выполнение лабораторных работ;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Возник-

новение 

и раз-

витие 

жизни на 

Земле

8 — Определение основных понятий темы;

— характеристика гипотез возникновения жиз-

ни на Земле;

— описание экспериментов А. И. Опарина 

и С. Миллера по получению органических ве-

ществ из неорганических путем абиогенного 

синтеза;

— раскрытие сути теории А. И. Опарина о про-

исхождении жизни на Земле;

— выделение эр и периодов в историческом 

развитии органического мира;

— характеристика этапов развития раститель-

ного и животного мира планеты;

— выделение главных ароморфозов царства 

Растения и царства Животные;

— демонстрация навыков работы с геохроноло-

гической таблицей;

— определение положения человека в системе 

живой природы;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— приведение доказательств родства человека 

и животных;

— сравнение особенностей строения тела че-

ловека и других млекопитающих и объяснение 

причин различий;

— приведение доказательств ведения предками 

человека древесного образа жизни;

— характеристика особенностей строения тела 

и образа жизни предшественников и предков 

человека;

— выделение этапов (стадий) эволюции чело-

века;

— оценка роли биологических и социальных 

факторов в эволюции человека;

— перечисление основных человеческих рас 

и описание морфофизиологических особенно-

стей представителей различных рас;

— приведение доказательств видового единства 

человечества;

— характеристика биосоциальной сущности че-

ловека;

— составление и заполнение схем, синхронис-

тических, хронологических, сводных и сравни-

тельных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Основы 

экологии

13 — Определение основных понятий темы;

— различение сред обитания организмов и опи-

сание условий различных сред обитания;

— установление соответствия между организ-

мами и средами их обитания;

— выделение абиотических, биотических и ант-

ропогенных экологических факторов;

— описание приспособлений организмов к абио-

тическим факторам среды в различных средах;

— различение понятий «биоценоз», «экосисте-

ма» и «биогеоценоз»;

Продолжение табл.
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Тема
Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— описание видовой, пространственной и эко-

логической структуры экосистем;

— объяснение биологического смысла ярусно-

сти и листовой мозаики;

— составление цепей и сетей питания;

— различение детритных и пастбищных цепей 

питания;

— характеристика взаимоотношений между ор-

ганизмами в экосистемах;

— выделение групп организмов в зависимости от 

роли, которую они играют в экосистемах, и при-

ведение примеров организмов разных групп;

— описание механизмов поддержания равнове-

сия в экосистемах;

— объяснение причин смены экосистем;

— различение пирамиды биомассы, пирамиды 

численности и пирамиды энергии;

— доказательство необходимости сохранения 

малочисленных видов для сохранения равнове-

сия в экосистемах;

— различение молодых и зрелых экосистем;

— сравнение естественных и искусственных 

экосистем;

— определение и показ на рисунках и таблицах 

границ биосферы;

— характеристика роли живых организмов 

в биосфере;

— описание круговоротов веществ в природе;

— описание истории развития взаимоотноше-

ний природы и человека;

— приведение примеров отрицательного и по-

ложительного влияния деятельности человека 

на окружающую среду;

— различение региональных и глобальных эко-

логических проблем;

— объяснение причин возникновения экологи-

ческих проблем;

— предложение путей решения экологических 

проблем;

Продолжение табл.
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Кол-

во 
часов

Виды деятельности обучающихся

— приведение примеров природоохранных мер 

и доказательств их эффективности;

— приведение примеров редких и исчезающих 

видов растений и животных своей страны и сво-

ей местности;

— формулирование причин необходимости бе-

режного отношения к природе;

— выполнение лабораторных работ;

— составление и заполнение схем, сводных 

и сравнительных таблиц;

— демонстрация навыков работы с различными 

источниками информации, умения преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую

Заключе-

ние

2 — Индивидуальное или групповое выполнение 

вариативных заданий;

— сравнение полученных результатов работы 

с эталоном;

— коллективное составление и применение ал-

горитмов исправления ошибок

Окончание табл.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КУРСА «БИОЛОГИЯ». 

10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Учебник биологии является универсальным инструментом, ис-

пользование которого позволяет учителю внедрять идеи развиваю-

щего обучения, обеспечивать не только интеллектуальное, но и лич-

ностное развитие обучающихся. Характер изложения материала 

и развитый методический аппарат учебника помогают учителю ор-

ганизовать самостоятельную работу обучающихся на каждом уроке. 

Это позволяет реализовать системно-деятельностный подход в обу-

чении и обеспечивает возможность достижения обучающимися лич-

ностных, предметных и метапредметных результатов.

Учебник в печатной форме
Биология: учебник для 10–11 классов общеобразовательных орга-

низаций: базовый уровень / В. Б. Захаров, Н. И. Романова, Е. Т. Заха-

рова; под ред. Е. А. Криксунова.

Учебник в электронной форме
В соответствии с требованиями Министерства просвещения РФ 

электронная форма учебника разработана на базе открытого формата 

HTML5 и может воспроизводиться такими браузерами, как Internet 

Explorer, Chrome и Safari, на операционных системах Windows, 

Android и iOs. Учебник не требует подключения к сети Интернет. Для 

удобства установки учебник может быть укомплектован инсталлято-

ром, ориентированным на конкретную операционную систему.

Электронная форма учебника является полным содержательным 

аналогом печатной версии, дополненным различными медиаобъек-

тами, в том числе интерактивными, и функционалом, делающим ра-

боту с ним комфортной. Иллюстрации, размещённые на страницах 

электронной формы учебника, повторяют иллюстрации в бумажном 

аналоге, однако могут быть увеличены при касании или клике на них 

мышкой, что соответствует неформальным стандартам, принятым 

для электронных изданий. Также в ряде случаев озвучены данные 

в учебнике определения понятий, что позволяет задействовать до-

полнительный канал восприятия обучающихся и способствует луч-

шему запоминанию информации. Звуковое сопровождение активи-

руется при нажатии на значок воспроизведения, сопровождающий 

такие объекты.

Электронная форма учебника содержит также весь методиче ский 

аппарат печатной версии, однако использование компьютерных тех-



нологий позволяет его усовершенствовать. Так, например, вопросы 

и задания в конце параграфа представлены в «свёрнутом» виде и раз-

ворачиваются на полный экран при их активации, т. е. при касании 

или клике мышкой на соответствующем графическом блоке с назва-

нием рубрики. Это, во-первых, позволяет избежать рассеивания вни-

мания обучающихся при изучении материала параграфа, а во-вто-

рых, исключает «подсматривание», в том числе непроизвольное, 

в текст параграфа при ответе на вопрос.

Медиаобъекты, входящие в состав электронной версии учебника, 

могут быть условно разделены на информационные, тренировочные, 

исследовательские и контрольные. Ссылки на медиаобъекты пред-

ставлены в учебнике в виде активных плашек, содержащих назва-

ние объекта и пиктограмму, обозначающую его тип. Таким образом, 

обучающиеся могут заранее узнать о том, что скрывается за той или 

иной ссылкой.

В УМК данной предметной линии входят:
Методическое пособие, которое содержит рабочую программу и ме-

тодические рекомендации по организации и проведению уроков.

Методические рекомендации по проведению лабораторных работ, 

которые содержат рекомендации по организации лабораторных ра-

бот на уроках и ответы на задания теоретической части, помещённой 

в тетрадях для лабораторных работ.

Рабочие тетради содержат задания разного уровня сложности 

к каждому параграфу учебника, которые обучающиеся могут выпол-

нить самостоятельно, опираясь на текст учебника.

Тетради для лабораторных работ содержат инструктивные карто-

чки по выполнению практической части лабораторных работ и за-

дания, позволяющие обучающимся проверить, обобщить и систе-

матизировать свои знания теоретической части курса. Школьники 

получают новые знания и навыки исследовательской деятельности, 

а печатная основа тетради значительно сокращает время на оформ-

ление работы, предоставляя возможность обсуждения её хода и ре-

зультатов.

Контрольно-измерительные материалы —  пособия, содержащие 

задания для осуществления текущего и итогового контроля знаний 

обучающихся.

Пособие «Задачи по молекулярной биологии и генетике: теория 

и практика: учебное пособие для 10–11 классов общеобразователь-

ных организаций» (М. В. Ермакова, В. Б. Захаров). В пособии рас-

сматриваются общие принципы решения и правила оформления 

задач по молекулярной биологии и генетике, а также предлагаются 

задачи для самостоятельного решения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рекомендации по материально-техническому обеспечению об-

разовательного процесса разработаны на основе требований ФГОС 

к условиям реализации основных образовательных программ. 

В соответствии с этими требованиями оснащение образовательно-

го процесса должно обеспечивать возможность:

— достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы по биологии;

— удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятель-

ности;

— овладения обучающимися ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ори-

ентации в мире профессий;

— индивидуализации процесса образования посредством про-

ектирования и реализации индивидуальных образовательных пла-

нов обучающихся, эффективной самостоятельной работы;

— формирования у обучающихся опыта самостоятельной про-

ектно-исследовательской деятельности;

— проведения наблюдений и экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещест-

венных и виртуальных моделей и коллекций;

— проектирования и конструирования, программирования;

— создания обучающимися материальных и информационных 

объектов.

Предложенный перечень средств обучения основывается на 

материалах для обеспечения учебного процесса по биологии в 10–

11 классах.

Для характеристики количественных показателей используются 

следующие символические обозначения:

Б —  библиотечный комплект (2–5 экз.);

Д —  демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговорённых случаев);

К —  полный комплект (исходя из реальной наполненности 

класса);
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Ф —  комплект для фронтальной работы (примерно в два раза 

меньше, чем полный комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух обучаю-

щихся);

П —  комплект, необходимый для практической работы.

При использовании технических средств обучения следует учи-

тывать временные ограничения, налагаемые санитарными пра-

вилами и нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность 

демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на 

большом экране с использованием мультимедийного проекто-

ра не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение (не более 

25 мин) распространяется на непрерывное использование интер-

активной доски и на непрерывную работу обучающихся с персо-

нальным компьютером. Число уроков с использованием таких 

технических средств обучения, как телевизор, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, должно быть не более шести в не-

делю, а при работе обучающихся с персональным компьютером —  

не более трёх в неделю.
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й
 с

и
с
те

м
о

й
 

н
а
в

и
га

ц
и

и
 

и
 

о
р

и
е
н

ти
р

о
в

а
н

н
ы

х
 

н
а
 

р
а
зл

и
ч

-

н
ы

е
 

ф
о

р
м

ы
 

п
о

зн
а
в

а
те

л
ь
н

о
й

 
д

е
я

те
л

ь
н

о
с
ти

, 

в
 

то
м

 
ч

и
с
л

е
 

н
а
 

и
с
с
л

е
д

о
в

а
те

л
ь
с
к

у
ю

 
п

р
о

е
к

т-

н
у
ю

 р
а
б

о
ту

. 
В

 с
о

с
та

в
 к

о
л

л
е
к

ц
и

и
 м

о
гу

т 
в

х
о

-

д
и

ть
 т

е
м

а
ти

ч
е
 с
к

и
е
 б

а
зы

 д
а
н

н
ы

х
, 

ф
р

а
гм

е
н

ты
 

и
с
то

ч
н

и
к

о
в

 и
 т

е
к

с
то

в
 и

з 
н

ау
ч

н
ы

х
 и

 н
ау

ч
н

о
-

п
о

п
у
л

я
р

н
ы

х
 

и
зд

а
н

и
й

, 
ф

о
то

гр
а
ф

и
и

, 
а
н

и
м

а
-

ц
и

я
, 

та
б

л
и

ц
ы

, 
с
х
е
м

ы
, 

д
и

а
гр

а
м

м
ы

 и
 г

р
а
ф

и
к

и
, 

и
л

л
ю

с
тр

а
ти

в
н

ы
е
 м

а
те

р
и

а
л

ы
, 

ау
д

и
о

- 
и

 в
и

д
е
о

-

м
а
те

р
и

а
л

ы
. 

К
о

л
л

е
к

ц
и

я
 

о
б

р
а
зо

в
а
те

л
ь
н

ы
х

 

р
е
с
у
р

с
о

в
 м

о
ж

е
т 

р
а
зм

е
щ

а
ть

с
я

 н
а
 C

D
 и

л
и

 с
о

-

зд
а
в

а
ть

с
я

 в
 с

е
те

в
о

м
 в

а
р

и
а
н

те
 (

в
 т

о
м

 ч
и

с
л

е
 н

а
 

б
а
зе

 о
б

р
а
зо

в
а
те

л
ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
за

ц
и

и
)

4.
 Э

кр
ан

но
-з

ву
ко

вы
е 

по
со

би
я

В
ид

ео
ф

ил
ьм

ы

4
.1

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
й

 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
 

с
е
л

ь
с

к
о

х
о

-

зя
й

с
т
в

е
н

н
ы

х
 ж

и
в

о
т
н

ы
х

 

Д
 

М
о

гу
т
 б

ы
т
ь

 в
 ц

и
ф

р
о

в
о

м
 ф

о
р

м
а

т
е
.

В
ы

б
о

р
о

ч
н

о
е
 
и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

е
 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
о

в
 

п
о

 у
с

м
о

т
р

е
н

и
ю

 у
ч

и
т
е
л

я
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4
.2

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
 

с
т
р

о
е
н

и
и

, 

р
а

зм
н

о
ж

е
н

и
и

 
и

 
с

р
е
д

е
 

о
б

и
т
а

н
и

я
 

р
а

с
т
е
н

и
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о
с

н
о

в
н

ы
х
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т
д

е
л

о
в

 

Д
 

4
.3

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
 

б
е
с

п
о

зв
о

-

н
о

ч
н

ы
х

 ж
и

в
о

т
н

ы
х

 

Д
 

4
.4

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
й
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и

д
е
о

ф
и

л
ь

м
 о

б
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б
м

е
н

е
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е
-

щ
е
с

т
в
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а
с

т
е
н

и
й
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и
в

о
т
н

ы
х

 

Д
 

4
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Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
й
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и

д
е
о

ф
и

л
ь

м
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е
н

е
т
и

к
е
 

Д
 

4
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Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 
о

б
 
э

в
о

л
ю

ц
и

и
 

ж
и

в
ы

х
 о

р
га

н
и
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о

в
 

Д
 

4
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Ф
р

а
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е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
 

п
о

зв
о

н
о

ч
-

н
ы

х
 ж

и
в

о
т
н

ы
х

 (
п

о
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т
р

я
д

а
м

)

Д
 

4
.8

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
б

 
о

х
р

а
н

е
 

п
р

и
р

о
д

ы
 в

 Р
о

с
с

и
и

Д
 

4
.9

Ф
р

а
гм

е
н

т
а

р
н

ы
й

 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
б

 
а

н
а

т
о

м
и

и
 

и
 ф

и
зи

о
л

о
ги

и
 ч

е
л

о
в

е
к

а

Д
 

4
.1

0
Ф

р
а

гм
е
н

т
а

р
н

ы
й
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и

д
е
о

ф
и

л
ь

м
 о
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и

ги
е
н

е
 ч

е
-

л
о

в
е
к

а

Д
 

4
.1

1
Ф

р
а

гм
е
н

т
а

р
н

ы
й

 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
б

 
о

к
а

за
н

и
и

 

п
е
р

в
о

й
 п

о
м

о
щ

и

Д
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Н
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в 
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м
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иа
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ех
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о 
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я

Н
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ди
м
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во
П
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м
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4
.1

2
Ф

р
а

гм
е
н

т
а

р
н

ы
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в

и
д

е
о

ф
и

л
ь

м
 

о
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о

с
н

о
в

н
ы

х
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к

о
л

о
ги

ч
е
с

к
и

х
 п

р
о

б
л

е
м

а
х
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4
.1

3
Ф

р
а

гм
е
н

т
а

р
н

ы
й

 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь
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о
 

с
е
л

е
к

ц
и

и
 

ж
и

в
ы

х
 о

р
га

н
и

зм
о

в

Д
 

4
.1

4
Ф

р
а

гм
е
н

т
а

р
н

ы
й

 
в

и
д

е
о

ф
и

л
ь
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о
 

п
р

о
и

с
х

о
ж

-

д
е
н

и
и
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а
зв

и
т
и

и
 ж

и
зн

и
 н

а
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е
м

л
е

Д
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йд
ы

-д
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по
зи

т
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ы

4
.1
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М

н
о
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о

б
р

а
зи

е
 б

е
с

п
о
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о

н
о

ч
н

ы
х
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и

в
о

т
н

ы
х
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4
.1
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М

н
о

го
о

б
р

а
зи

е
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о
зв

о
н

о
ч

н
ы

х
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и
в

о
т
н

ы
х

Д
 

4
.1
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М

н
о
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о

б
р

а
зи

е
 р

а
с

т
е
н

и
й

Д
 

Тр
ан
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ар

ан
т

ы

4
.1

8
Ц

и
т
о

ге
н

е
т
и

ч
е
с

к
и

е
 п

р
о

ц
е
с

с
ы

 и
 и

х
 и

с
п

о
л

ь
зо

-

в
а

н
и

е
 ч

е
л

о
в

е
к

о
м

 (
б

и
о

с
и

н
т
е
з 

б
е
л

к
а

, 
д

е
л

е
н

и
е
 

к
л

е
т
к

и
, 

га
м

е
т
о

ге
н

е
з,

 к
л

о
н

и
р

о
в

а
н

и
е
, 

и
м

м
у

-

н
и

т
е
т
 ч

е
л

о
в

е
к

а
, 

ф
о

т
о

с
и

н
т
е
з 

и
 д

р
.)

 

Д
И

с
п

о
л

ь
зу

ю
т
 м

е
т
о

д
 н

а
л

о
ж

е
н

и
я

4
.1

9
Н

а
б

о
р

 п
о

 о
с

н
о

в
а

м
 э

к
о

л
о

ги
и

 
Д
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4
.2

0
Р

е
ф

л
е
к

т
о

р
н

ы
е
 д

у
ги

 р
е
ф

л
е
к

с
о

в
 

Д
 

4
.2

1
С

и
с

т
е
м

а
т
и

к
а

 б
е
с

п
о

зв
о

н
о

ч
н

ы
х

 ж
и

в
о

т
н

ы
х

 
Д

 

4
.2

2
С

и
с

т
е
м

а
т
и

к
а

 п
о

к
р

ы
т
о

с
е
м

е
н

н
ы

х
 

Д
 

4
.2

3
С

и
с

т
е
м

а
т
и

к
а

 в
о

д
о

р
о

с
л

е
й

 
Д

 

4
.2

4
С

и
с

т
е
м

а
т
и

к
а

 п
о

зв
о

н
о

ч
н

ы
х

 ж
и

в
о

т
н

ы
х

 
Д

 

4
.2

5
С

т
р

о
е
н

и
е
 б

е
с

п
о

зв
о

н
о

ч
н

ы
х

 ж
и

в
о

т
н

ы
х

 
Д

 

4
.2

6
С

т
р

о
е
н

и
е
 п

о
зв

о
н

о
ч

н
ы

х
 ж

и
в

о
т
н

ы
х

 
Д

 

4
.2

7
С

т
р

о
е
н

и
е
 ц

в
е
т
к

о
в

 р
а

зл
и

ч
н

ы
х

 с
е
м

е
й

с
т
в

 р
а

с
-

т
е
н

и
й

 

Д
 

5.
 Т

ех
ни

че
ск

ие
 с

ре
дс

тв
а 

об
уч

ен
ия

 (
С

П
А

К
 у

чи
те

ля
, С

П
А

К
 о

бу
ча

ю
щ

их
ся

)

С
пе

ци
ал

из
ир

ов
ан

ны
й 

пр
ог

ра
м

м
но

-а
пп

ар
ат

ны
й 

ко
м

пл
ек

с 
(С

П
А

К
) 

до
лж

ен
 о

бе
сп

еч
ив

ат
ь 

се
т

ев
ое

 в
за

им
од

ей
 ст

ви
е 

вс
ех

 у
ча

ст
ни

ко
в 

об
ра

зо
ва

т
ел

ьн
ог

о 
пр

оц
ес

са
. В

се
 т

ех
ни

че
ск

ие
 с

ре
дс

т
ва

 С
П

А
К

 д
ол

ж
ны

 б
ы

т
ь 

ск
ом

м
ут

ир
ов

ан
ы

 
м

еж
ду

 с
об

ой

5
.1

Д
и

а
п

р
о

е
к

т
о

р
 (

с
л

а
й

д
-п

р
о

е
к

т
о

р
) 

Д
 

5
.2

Н
а

б
о

р
 к

о
м

п
ь

ю
т
е
р

н
ы

х
 д

а
т
ч

и
к

о
в

 с
 с

о
б

с
т
в

е
н

-

н
ы

м
и

 
и

н
д

и
к

а
т
о

р
а

м
и

 
и

л
и

 
п

о
д

к
л

ю
ч

а
е
м

ы
х

 

к
 

к
а

р
м

а
н

н
ы

м
 

п
о

р
т
а

т
и

в
н

ы
м

 
к

о
м

п
ь

ю
т
е
р

а
м

 

(д
о

л
ж

е
н

 в
х

о
д

и
т
ь

 в
 к

о
м

п
л

е
к

т
) 

Д
Д

а
т
ч

и
к

и
 

с
о

д
е
р

ж
а

н
и

я
 

к
и

с
л

о
р

о
д

а
, 

ч
а

с
т
о

т
ы

 

с
е
р

д
е
ч

н
ы

х
 с

о
к

р
а

щ
е
н

и
й

, 
д

ы
х

а
н

и
я

, 
о

с
в

е
щ

ё
н

-

н
о

с
т
и

, 
т
е
м

п
е
р

а
т
у

р
ы

, 
в

л
а

ж
н

о
с

т
и

 и
 д

р
.
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Н
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м
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ан
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 о

бъ
ек
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в 

и 
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в 
м
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ль
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о 
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я

Н
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П
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5
.3

П
е
р

с
о

н
а

л
ь

н
ы

й
 и

л
и

 м
о

б
и

л
ь

н
ы

й
 к

о
м

п
ь

ю
т
е
р

 

(н
о

у
т
б

у
к

) 
с

 п
р

е
д

ус
т
а

н
о

в
л

е
н

н
ы

м
 п

р
о

гр
а

м
м

-

н
ы

м
 о

б
е
с

п
е
ч

е
н

и
е
м

Д
 

О
с
н

о
в

н
ы

е
 т

е
х

н
и

ч
е
с
к

и
е
 т

р
е
б

о
в

а
н

и
я

: 
гр

а
ф

и
-

ч
е
с
к

а
я

 
о

п
е
р

а
ц

и
о

н
н

а
я

 
с
и

с
те

м
а
, 

п
р

и
в

о
д

 
д

л
я

 

ч
те

н
и

я
/з

а
п

и
с
и

 
к

о
м

п
а
к

т-
д

и
с
к

о
в

, 
ау

д
и

о
-,

 

в
и

д
е
о

в
х

о
д

ы
/в

ы
х

о
д

ы
, 

в
о

зм
о

ж
н

о
с
ть

 
в

ы
х

о
д

а
 

в
 И

н
те

р
н

е
т;

 о
с
н

а
щ

ё
н

 а
к

ус
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ч
е
с
к

и
м

и
 к

о
л

о
н

-

к
а
м

и
, 

м
и

к
р

о
ф

о
н

о
м

 и
 н

ау
ш

н
и

к
а
м

и
; 

в
 к

о
м

-

п
л

е
к

т 
в

х
о

д
и

т 
п

а
к

е
т 

п
р

и
к

л
а
д

н
ы

х
 

п
р

о
гр

а
м

м
 

(т
е
к

с
то

в
ы

х
, 

та
б

л
и

ч
н

ы
х

, 
гр

а
ф

и
ч

е
с
к

и
х
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р
е
-

зе
н
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ц

и
о

н
н

ы
х

)

5
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И
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

а
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о

с
к

а
Д

5
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С
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е
д

с
т
в

а
 т

е
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к

о
м

м
у

н
и

к
а

ц
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Д

В
х
о

д
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э
л
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к
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о

н
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а
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п

о
ч
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л
о

к
а
л

ь
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ш
к

о
л

ь
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а
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е
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д
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н
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р
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е
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о
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а
ю
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с
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а
х
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о
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х
н

и
ч

е
с
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е
с
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п
е
ч
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н

и
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б
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ь
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и

и
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р
Д
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м

5
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к

а
н
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р

 
с

 
п

р
и
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т
а
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к

о
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д

л
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с

к
а

н
и

р
о

в
а

н
и

я
 

с
л

а
й

д
о

в
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М
о

гу
т
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х
о

д
и

т
ь

 в
 м

а
т
е
р

и
а

л
ь

н
о
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е
х

н
и

ч
е
с

к
о

е
 

о
б

е
с

п
е
ч

е
н

и
е
 о

б
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а
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в
а

т
е
л

ь
н
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й
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р
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н

и
за

ц
и
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5
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П
р

и
н

т
е
р
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а
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р

н
ы

й
Д
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