
Аннотация к программе по предмету – Физика (7-9 классы) 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика», УМК «Школа 

России». 

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утверждённой решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн).  

Цели изучения физики: 

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о 

механических, тепловых, электрических, магнитных и квантовых 

явлениях; 

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

 освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 



 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов; 

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными 

с физикой, и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки.  

На изучение физики (базовый уровень) на уровне основного общего 

образования отводится 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы- 3 года. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

7 КЛАСС 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений. Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации. 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые 

явления.  

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

2. Измерение расстояний.  

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

4. Определение размеров малых тел.  

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры.  



6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота 

пуска.  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или 

отталкиванием частиц вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием 

фотографий).  

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела.  

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 



3. Наблюдение явления инерции.  

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

5. Сравнение масс по взаимодействию тел.  

6. Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

3. Определение плотности твёрдого тела.  

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от 

веса тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом.  

3. Сообщающиеся сосуды.  

4. Гидравлический пресс.  

5. Проявление действия атмосферного давления.  

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и плотности жидкости.  

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости 

от соотношения плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 



1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погружённое в жидкость.  

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело 

в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в 

жидкость части тела и от плотности жидкости.  

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определение её грузоподъёмности.  

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые 

механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации. 

1. Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости.  

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

8 КЛАСС 

 

Раздел 6. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 



теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение броуновского движения.  

2. Наблюдение диффузии.  

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

4. Наблюдение теплового расширения тел.  

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

6. Правила измерения температуры.  

7. Виды теплопередачи.  

8. Охлаждение при совершении работы.  

9. Нагревание при совершении работы внешними силами.  

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

11. Наблюдение кипения.  

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его 

объёма и нагревания или охлаждения.  

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости 

в термометрической трубке от температуры.  



7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

8. Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды.  

9. Определение количества теплоты, полученного водой при 

теплообмене с нагретым металлическим цилиндром.  

10. Определение удельной теплоёмкости вещества.  

11. Исследование процесса испарения.  

12. Определение относительной влажности воздуха.  

13. Определение удельной теплоты плавления льда.  

Раздел 7. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 



1. Электризация тел.  

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

3. Устройство и действие электроскопа.  

4. Электростатическая индукция.  

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики.  

7. Моделирование силовых линий электрического поля.  

8. Источники постоянного тока.  

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд.  

12. Измерение силы тока амперметром.  

13. Измерение электрического напряжения вольтметром.  

14. Реостат и магазин сопротивлений.  

15. Взаимодействие постоянных магнитов.  

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

18. Опыт Эрстеда.  

19. Магнитное поле тока. Электромагнит.  

20. Действие магнитного поля на проводник с током.  

21. Электродвигатель постоянного тока.  

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея.  

24. Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

25. Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

2. Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

4. Измерение и регулирование силы тока.  

5. Измерение и регулирование напряжения.  

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного 

сечения и материала.  



8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на 

резисторе.  

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

13. Определение КПД нагревателя.  

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их 

объединении и разделении.  

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия 

катушки с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.  

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

20. Измерение КПД электродвигательной установки.  

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного 

тока. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 8. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  



Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, 

трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности.  

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении 

относительно кабинета физики.  

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него 

силы.  

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении.  

10. Передача импульса при взаимодействии тел.  

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

14. Наблюдение реактивного движения.  

15. Сохранение механической энергии при свободном падении.  

16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки.  



2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения 

шарика по наклонной плоскости.  

3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости.  

4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без 

начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то 

соответствующие промежутки времени одинаковы.  

6. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления.  

7. Определение коэффициента трения скольжения.  

8. Определение жёсткости пружины.  

9. Определение работы силы трения при равномерном движении тела 

по горизонтальной поверхности.  

10. Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

11. Изучение закона сохранения энергии. 

Раздел 9. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

Демонстрации. 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости.  

2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

4. Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

6. Акустический резонанс.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Определение частоты и периода колебаний математического 

маятника.  



2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника.  

3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза.  

5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

нити, от массы груза.  

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

7. Измерение ускорения свободного падения.  

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

Демонстрации. 

1. Свойства электромагнитных волн.  

2. Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона.  

Раздел 11. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

4. Преломление света. 



5. Оптический световод. 

6. Ход лучей в собирающей линзе. 

7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

8. Получение изображений с помощью линз. 

9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

10. Модель глаза. 

11. Разложение белого света в спектр. 

12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

6. Опыты по разложению белого света в спектр. 

7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Раздел 12. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации. 

1. Спектры излучения и поглощения. 

2. Спектры различных газов. 

3. Спектр водорода. 

4. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

5. Работа счётчика ионизирующих излучений. 

6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 



1. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

2. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному 

пути (по фотографиям). 

3. Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации 

и обобщения предметного содержания и опыта деятельности, 

приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к 

основному государственному экзамену по физике для обучающихся, 

выбравших этот учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется 

за счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им 

предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

График проведения контрольных работ по физике 

Тема Дата проведения  класс 

«Механическое движение», «Масса, плотность», 

« Вес тела», «Графическое изображение сил», 

«Силы». 

27.12.2024 7 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов». 01.04.2025 7 

«Работа и мощность. Энергия». 20.05.2025 7 

Контрольная работа по теме "Тепловые явления. 

Изменение агрегатных состояний вещества". 

13.12.2024 8 

"Электрические заряды. Заряженные тела и их 

взаимодействия. Постоянный электрический 

ток". 

10.04.2025 8 

"Электрические и магнитные явления". 23.05.2025 8 

"Механическое движение. Взаимодействие тел". 15.11.2024 9 



"Законы сохранения. Механические колебания и 

волны". 

28.01.2025 9 

"Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Квантовые явления" 

13.05.2025 9 

 

Аннотация к программе по предмету – Физика (10-11 кл.) 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего 

образования разработана на основе положений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС 

СОО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы. 

Основными целями изучения физики в общем образовании являются:  

 формирование интереса и стремления обучающихся к научному 

изучению природы, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием 

физических знаний и научных доказательств; 

 формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в 

процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, включая механику, 

молекулярную физику, электродинамику, квантовую физику и 

элементы астрофизики; 

 формирование умений применять теоретические знания для 

объяснения физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 освоение способов решения различных задач с явно заданной 

физической моделью, задач, подразумевающих самостоятельное 

создание физической модели, адекватной условиям задачи; 



 понимание физических основ и принципов действия технических 

устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую 

среду;  

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, анализа и интерпретации информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

На изучение физики (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 

11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы - 2 года. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Эксперимент в физике.  

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Принцип соответствия.  

Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей.  

Демонстрации 

Аналоговые и цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчики. 
 

Раздел 2. Механика 

Тема 1. Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Система отсчёта. Траектория.  

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и 

ускорение материальной точки, их проекции на оси системы координат. 

Сложение перемещений и сложение скоростей.  

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости координат, скорости, ускорения, пути и перемещения 

материальной точки от времени.  



Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

Криволинейное движение. Движение материальной точки по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость, линейная 

скорость. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.  

Технические устройства и практическое применение: спидометр, 

движение снарядов, цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модель системы отсчёта, иллюстрация кинематических характеристик 

движения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов.  

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве.  

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту и 

горизонтально.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Направление скорости при движении по окружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение неравномерного движения с целью определения мгновенной 

скорости. 

Исследование соотношения между путями, пройденными телом за 

последовательные равные промежутки времени при равноускоренном 

движении с начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Тема 2. Динамика 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта.  

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона 

для материальной точки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая космическая 

скорость.  

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое 

трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. 

Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе.  

Поступательное и вращательное движение абсолютно твёрдого тела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия 

равновесия твёрдого тела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, 

движение искусственных спутников. 



Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость. Вес тела при ускоренном подъёме и падении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условия равновесия твёрдого тела. Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине и 

резиновом образце, от их деформации.  

Исследование условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. 

Импульс силы и изменение импульса тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность силы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированной пружины. Потенциальная энергия тела вблизи 

поверхности Земли.  

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической энергии системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. 

Упругие и неупругие столкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, движение ракет. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых 

нитяных маятников.  



Исследование связи работы силы с изменением механической энергии 

тела на примере растяжения резинового жгута. 
 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. Характер движения и 

взаимодействия частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Масса и 

размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала температур 

Цельсия.  

Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц газа. Шкала 

температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с постоянным количеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара.  

Технические устройства и практическое применение: термометр, 

барометр. 

Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии 

молекул органических соединений. 

Опыты по диффузии жидкостей и газов.  

Модель броуновского движения.  

Модель опыта Штерна. 

Опыты, доказывающие существование межмолекулярного 

взаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния идеального газа, 

изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений 

объёма комнаты, давления и температуры воздуха в ней. 

Исследование зависимости между параметрами состояния разреженного 

газа. 

Тема 2. Основы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической 

системы и способы её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя 



энергия одноатомного идеального газа. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплоты при теплопередаче.  

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Графическая 

интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Коэффициент полезного 

действия тепловой машины. Цикл Карно и его коэффициент полезного 

действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Технические устройства и практическое применение: двигатель 

внутреннего сгорания, бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы: вылет 

пробки из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в 

латунной трубке путём трения (видеодемонстрация).  

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опыт по адиабатному расширению воздуха (опыт с воздушным 

огнивом). 

Модели паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, реактивного 

двигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от давления.  

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств 

кристаллов. Жидкие кристаллы. Современные материалы. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнение теплового баланса. 

Технические устройства и практическое применение: гигрометр и 

психрометр, калориметр, технологии получения современных материалов, в 

том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 

Кипение при пониженном давлении. 

Способы измерения влажности. 



Наблюдение нагревания и плавления кристаллического вещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение относительной влажности воздуха. 
 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 1. Электростатика 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряжённости электрического 

поля. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость.  

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Технические устройства и практическое применение: электроскоп, 

электрометр, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

конденсатор, копировальный аппарат, струйный принтер. 

Демонстрации 

Устройство и принцип действия электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводники в электростатическом поле. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники тока. Сила тока. Постоянный ток.  

Напряжение. Закон Ома для участка цепи.  

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников.  



Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Мощность 

электрического тока.  

Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. 

Закон Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.  

Электрический ток в вакууме. Свойства электронных пучков. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. Свойства p–n-перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряд. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, 

вольтметр, реостат, источники тока, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, термометр сопротивления, вакуумный диод, 

термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации 

Измерение силы тока и напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Смешанное соединение проводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание 

гальванического элемента и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Проводимость электролитов. 

Искровой разряд и проводимость воздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего 

сопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с 

учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, 

биологии, химии, географии и технологии. 



Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного 

познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, 

теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, 

парабола, гипербола, их графики и свойства, тригонометрические функции: 

синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, 

векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, 

теплообмен живых организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), 

электрические явления в живой природе. 

Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль 

вещества, молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и 

газов, электрические свойства металлов, электролитическая диссоциация, 

гальваника. 

География: влажность воздуха, ветры, барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, 

учёт трения в технике, подшипники, использование закона сохранения 

импульса в технике (ракета, водомёт и другие), двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, технологии 

получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и 

нанотехнологии, электростатическая защита, заземление электроприборов, 

ксерокс, струйный принтер, электронагревательные приборы, 

электроосветительные приборы, гальваника. 
 

11 КЛАСС 

 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 3. Магнитное поле. Электромагнитная индукция 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Линии магнитной индукции. Картина линий магнитной 

индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции 

магнитного поля длинного прямого проводника и замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с 

током. 

Сила Ампера, её модуль и направление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицы 

в однородном магнитном поле. Работа силы Лоренца. 



Явление электромагнитной индукции. Поток вектора магнитной 

индукции. Электродвижущая сила индукции. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в 

проводнике, движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

Правило Ленца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. Электродвижущая сила 

самоиндукции.  

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные 

магниты, электромагниты, электродвигатель, ускорители элементарных 

частиц, индукционная печь. 

Демонстрации 

Опыт Эрстеда.  

Отклонение электронного пучка магнитным полем.  

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействие двух проводников с током. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Явление электромагнитной индукции.  

Правило Ленца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения 

магнитного потока. 

Явление самоиндукции. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с током. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 
 

Раздел 5. Колебания и волны 

Тема 1. Механические и электромагнитные колебания 

Колебательная система. Свободные механические колебания. 

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. 

Пружинный маятник. Математический маятник. Уравнение гармонических 

колебаний. Превращение энергии при гармонических колебаниях.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в 

идеальном колебательном контуре. Аналогия между механическими и 

электромагнитными колебаниями. Формула Томсона. Закон сохранения 

энергии в идеальном колебательном контуре. 



Представление о затухающих колебаниях. Вынужденные механические 

колебания. Резонанс. Вынужденные электромагнитные колебания.  

Переменный ток. Синусоидальный переменный ток. Мощность 

переменного тока. Амплитудное и действующее значение силы тока и 

напряжения.  

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура 

использования электроэнергии в повседневной жизни.  

Технические устройства и практическое применение: электрический 

звонок, генератор переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный или 

математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследование свойств вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса.  

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки 

индуктивности и конденсатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от 

длины нити и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно 

соединённых конденсатора, катушки и резистора. 

Тема 2. Механические и электромагнитные волны 

Механические волны, условия распространения. Период. Скорость 

распространения и длина волны. Поперечные и продольные волны. 

Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр звука. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. 

Взаимная ориентация векторов E, B, V в электромагнитной волне. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. Скорость электромагнитных волн. 

Шкала электромагнитных волн. Применение электромагнитных волн в 

технике и быту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 



Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные 

инструменты, ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических волн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и 

частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, дифракция, интерференция. 

Тема 3. Оптика 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света.  

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в 

плоском зеркале.  

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель 

преломления. Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения. 

Дисперсия света. Сложный состав белого света. Цвет. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное 

расстояние и оптическая сила тонкой линзы. Построение изображений в 

собирающих и рассеивающих линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, 

даваемое линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. 

Условия наблюдения максимумов и минимумов в интерференционной 

картине от двух синфазных когерентных источников. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения 

главных максимумов при падении монохроматического света на 

дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, 

фотоаппарат, проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная 

оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации 



Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы. 

Полное внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света.  

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла.  

Исследование свойств изображений в линзах. 

Наблюдение дисперсии света. 
 

Раздел 6. Основы специальной теории относительности 

Границы применимости классической механики. Постулаты 

специальной теории относительности: инвариантность модуля скорости 

света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. 

Относительность одновременности. Замедление времени и сокращение 

длины. 

Энергия и импульс релятивистской частицы. 

Связь массы с энергией и импульсом релятивистской частицы. Энергия 

покоя. 
 

Раздел 7. Квантовая физика 

Тема 1. Элементы квантовой оптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергия 

и импульс фотона.  

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А. Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» 

фотоэффекта. 

Давление света. Опыты П. Н. Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, 

фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации 

Фотоэффект на установке с цинковой пластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта.  



Светодиод. 

Солнечная батарея. 

Тема 2. Строение атома 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Излучение и поглощение 

фотонов при переходе атома с одного уровня энергии на другой. Виды 

спектров. Спектр уровней энергии атома водорода.  

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. Корпускулярно-волновой 

дуализм.  

Спонтанное и вынужденное излучение.  

Технические устройства и практическое применение: спектральный 

анализ (спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

Лазер. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема 3. Атомное ядро 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие 

радиоактивности. Опыты Резерфорда по определению состава 

радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы.  

Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра Гейзенберга–

Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы.  

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-

излучение. Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект массы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы 

ядерной энергетики. Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарные частицы. Открытие позитрона.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера 

Вильсона, ядерный реактор, атомная бомба. 

Демонстрации 

Счётчик ионизирующих частиц. 



Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 
 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение 

астрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое 

движение. 

Солнечная система.  

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. 

Звёзды, их основные характеристики. Диаграмма «спектральный класс – 

светимость». Звёзды главной последовательности. Зависимость «масса – 

светимость» для звёзд главной последовательности. Внутреннее строение 

звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 

Млечный Путь – наша Галактика. Положение и движение Солнца в 

Галактике. Типы галактик. Радиогалактики и квазары. Чёрные дыры в ядрах 

галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. 

Теория Большого взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика.  

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектов на конкретную 

дату: основные созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдения в телескоп Луны, планет, Млечного Пути. 

Обобщающее повторение 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, 

социальной и этической сферах деятельности человека, роль и место физики 

и астрономии в современной научной картине мира, роль физической теории 

в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметные связи 

Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с 

учётом содержательных межпредметных связей с курсами математики, 

биологии, химии, географии и технологии. 



Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного 

познания: явление, научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, 

теория, наблюдение, эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические 

функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное тригонометрическое 

тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов, 

производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, 

определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные 

движения в живой природе, оптические явления в живой природе, действие 

радиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых 

тел, механизмы образования кристаллической решётки, спектральный 

анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, 

фотосъёмка земной поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, 

электродвигатель, индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный аппарат, волоконная оптика, 

солнечная батарея. 

График проведения контрольных работ 

«Кинематика. Динамика. Законы сохранения в 

механике». 

14.11.2024 10 

« Молекулярная физика», «Основы 

термодинамики». 

04.02.2025 10 

«Электростатика. Постоянный электрический 

ток. Токи в различных средах». 

22.05.2025 10 

 

 

Аннотация к программе по предмету – биология  (5-9 классы) 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 



формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы- 5 лет 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 



Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3.  Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 



Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 



Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

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

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  



Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

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

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

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

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  



Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

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

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 



признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 
 

7 КЛАСС 

1.  Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности 



строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль 

древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение 

хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного 

растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе). Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 



2.  Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

3.  Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. 

Растения города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры 

профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных 

грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 



Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и 

дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 
 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные 

животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 



Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, 

капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки 

и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга 



от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и 

извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. 

Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. 

Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии 

у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. 

Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые 

железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование 

цисты при неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. 



Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения 

человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 



Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных 

болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-

вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского 

жука или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 



Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения 

птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 



из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их 

изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности 

на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 



позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного 

мира. 
 

9 КЛАСС 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. 

Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

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

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 



Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

4. Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа 

мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в 

сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 



Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

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

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая 

система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь 

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

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 



питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

10. Кожа 

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

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

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

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

11. Выделение 



Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор 

хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

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

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 



ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

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

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

 

Аннотация к программе по предмету – биология  (10-11 классы)базовый 

уровень 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для 

определения подходов к формированию содержания учебного предмета 

«Биология» составили: концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и 

требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего 

общего образования в Российской Федерации, а также положения о 

специфике биологии, её значении в познании живой природы и обеспечении 



существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом 

уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, 

учениях, законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой 

для формирования представлений о естественно-научной картине мира, о 

методах научного познания, строении, многообразии и особенностях живых 

систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе анализа данных о путях развития в 

биологии научных взглядов, идей и подходов к изучению живых систем 

разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной 

грамотности, развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира живой природы на основании знаний и опыта, полученных при 

изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение 

биологических знаний в практической деятельности человека, развитии 

современных медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 

норм при проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня 

экологической культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

В системе среднего общего образования «Биология», изучаемая на 

базовом уровне, является обязательным учебным предметом, входящим в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы».  



Для изучения биологии на базовом уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

Срок реализации программы – 2 года 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

10 КЛАСС 

 

Тема 1. Биология как наука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническими и 

другими естественными науками, философией, этикой, эстетикой и правом. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира. 

Система биологических наук.  

Методы познания живой природы (наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация, моделирование, статистическая обработка 

данных). 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Г. Мендель, Н. К. Кольцов, Дж. Уотсон и Ф. Крик. 

Таблицы и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов». 

Тема 2. Живые системы и их организация. 

Живые системы (биосистемы) как предмет изучения биологии. Отличие 

живых систем от неорганической природы. 

Свойства биосистем и их разнообразие. Уровни организации биосистем: 

молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, популяционно-

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Уровни организации 

живой природы». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

 Химический состав клетки. Химические элементы: макроэлементы, 

микроэлементы. Вода и минеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. Поддержание 

осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – мономеры белков. 

Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислотный состав. Уровни 



структуры белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структура). Химические свойства белков. Биологические 

функции белков. 

Ферменты – биологические катализаторы. Строение фермента: 

активный центр, субстратная специфичность. Коферменты. Витамины. 

Отличия ферментов от неорганических катализаторов. 

Углеводы: моносахариды (глюкоза, рибоза и дезоксирибоза), 

дисахариды (сахароза, лактоза) и полисахариды (крахмал, гликоген, 

целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды: триглицериды, фосфолипиды, стероиды. Гидрофильно-

гидрофобные свойства. Биологические функции липидов. Сравнение 

углеводов, белков и липидов как источников энергии. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. Нуклеотиды – мономеры 

нуклеиновых кислот. Строение и функции ДНК. Строение и функции РНК. 

Виды РНК. АТФ: строение и функции. 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория – пример взаимодействия 

идей и фактов в научном познании. Методы изучения клетки. 

Клетка как целостная живая система. Общие признаки клеток: 

замкнутая наружная мембрана, молекулы ДНК как генетический аппарат, 

система синтеза белка. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Особенности 

строения прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий. Строение 

эукариотической клетки. Основные отличия растительной, животной и 

грибной клетки. 

Поверхностные структуры клеток – клеточная стенка, гликокаликс, их 

функции. Плазматическая мембрана, её свойства и функции. Цитоплазма и её 

органоиды. Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. Виды пластид. Немембранные 

органоиды клетки: рибосомы, клеточный центр, центриоли, реснички, 

жгутики. Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро – регуляторный центр клетки. Строение ядра: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспорт веществ в клетке. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Левенгук, Р. Гук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, Дж. 

Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, К. М. Бэр. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 



Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Биосинтез белка», «Строение молекулы белка», 

«Строение фермента», «Нуклеиновые кислоты. ДНК», «Строение молекулы 

АТФ», «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение прокариотической клетки», 

«Строение ядра клетки», «Углеводы», «Липиды». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов, микропрепараты растительных, 

животных и бактериальных клеток. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической активности 

ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток растений, 

животных и бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 

Тема 4. Жизнедеятельность клетки. 

Обмен веществ, или метаболизм. Ассимиляция (пластический обмен) и 

диссимиляция (энергетический обмен) – две стороны единого процесса 

метаболизма. Роль законов сохранения веществ и энергии в понимании 

метаболизма.  

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. Роль ферментов 

в обмене веществ и превращении энергии в клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Реакции 

фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. Значение фотосинтеза для жизни 

на Земле. Влияние условий среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивности у культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение хемосинтеза для 

жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделение и 

аккумулирование энергии в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Гликолиз. Брожение и его виды. Кислородное окисление, или клеточное 

дыхание. Окислительное фосфорилирование. Эффективность 

энергетического обмена. 

Реакции матричного синтеза. Генетическая информация и ДНК. 

Реализация генетической информации в клетке. Генетический код и его 

свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Трансляция – биосинтез 

белка. Этапы трансляции. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 



Неклеточные формы жизни – вирусы. История открытия вирусов (Д. И. 

Ивановский). Особенности строения и жизненного цикла вирусов. 

Бактериофаги. Болезни растений, животных и человека, вызываемые 

вирусами. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – возбудитель СПИДа. 

Обратная транскрипция, ревертаза и интеграза. Профилактика 

распространения вирусных заболеваний. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский, К. А. Тимирязев. 

Таблицы и схемы: «Типы питания», «Метаболизм», «Митохондрия», 

«Энергетический обмен», «Хлоропласт», «Фотосинтез», «Строение ДНК», 

«Строение и функционирование гена», «Синтез белка», «Генетический код», 

«Вирусы», «Бактериофаги», «Строение и жизненный цикл вируса СПИДа, 

бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование: модели-аппликации «Удвоение ДНК и транскрипция», 

«Биосинтез белка», «Строение клетки», модель структуры ДНК. 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный цикл клетки. Интерфаза и митоз. 

Процессы, протекающие в интерфазе. Репликация – реакция матричного 

синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный набор – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. 

Цитологические основы размножения и индивидуального развития 

организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, происходящие на 

разных стадиях митоза. Биологический смысл митоза. 

Программируемая гибель клетки – апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого 

размножения: деление надвое, почкование одно- и многоклеточных, 

спорообразование, вегетативное размножение. Искусственное клонирование 

организмов, его значение для селекции. 

Половое размножение, его отличия от бесполого. 

Мейоз. Стадии мейоза. Процессы, происходящие на стадиях мейоза. 

Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл и 

значение мейоза. 

Гаметогенез – процесс образования половых клеток у животных. 

Половые железы: семенники и яичники. Образование и развитие половых 

клеток – гамет (сперматозоид, яйцеклетка) – сперматогенез и овогенез. 

Особенности строения яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Партеногенез. 



Индивидуальное развитие (онтогенез). Эмбриональное развитие 

(эмбриогенез). Этапы эмбрионального развития у позвоночных животных: 

дробление, гаструляция, органогенез. Постэмбриональное развитие. Типы 

постэмбрионального развития: прямое, непрямое (личиночное). Влияние 

среды на развитие организмов, факторы, способные вызывать врождённые 

уродства. 

Рост и развитие растений. Онтогенез цветкового растения: строение 

семени, стадии развития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное 

оплодотворение у цветковых растений», «Вегетативное размножение 

растений», «Деление клетки бактерий», «Строение половых клеток», 

«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация ДНК», «Митоз», 

«Мейоз», «Прямое и непрямое развитие», «Гаметогенез у млекопитающих и 

человека», «Основные стадии онтогенеза».  

Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Сперматозоиды 

млекопитающего», «Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках 

корешка лука», магнитная модель-аппликация «Деление клетки», модель 

ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в клетках кончика 

корешка лука на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 4. «Изучение строения половых клеток на 

готовых микропрепаратах». 

Тема 6. Наследственность и изменчивость организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии 

и эмбриологии в становлении генетики. Вклад российских и зарубежных 

учёных в развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные генетические 

понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. 

Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Цитогенетические основы дигибридного скрещивания. 

Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания 

для определения генотипа особи. 



Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по 

сцепленному наследованию генов. Нарушение сцепления генов в результате 

кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые 

хромосомы. Гомогаметные и гетерогаметные организмы. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Роль среды в ненаследственной изменчивости. Характеристика 

модификационной изменчивости. Вариационный ряд и вариационная кривая. 

Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 

норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, 

болезни с наследственной предрасположенностью, хромосомные болезни. 

Соматические и генеративные мутации. Стволовые клетки. Принципы 

здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетики в предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган, Г. де Фриз, С. С. Четвериков, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Моногибридное скрещивание и его 

цитогенетическая основа», «Закон расщепления и его цитогенетическая 

основа», «Закон чистоты гамет», «Дигибридное скрещивание», 

«Цитологические основы дигибридного скрещивания», «Мейоз», 

«Взаимодействие аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности наследования, 

сцепленного с полом», «Кариотипы человека и животных», «Виды 



изменчивости», «Модификационная изменчивость», «Наследование резус-

фактора», «Генетика групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации «Моногибридное скрещивание», 

«Неполное доминирование», «Дигибридное скрещивание», «Перекрёст 

хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела), гербарий «Горох посевной». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа № 6. «Изучение модификационной изменчивости, 

построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторная работа № 7. «Анализ мутаций у дрозофилы на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных 

человека». 

Тема 7. Селекция организмов. Основы биотехнологии. 

Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия 

культурных растений. Центры происхождения домашних животных. Сорт, 

порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в 

селекции растений и животных. Оценка экстерьера. Близкородственное 

скрещивание – инбридинг. Чистая линия. Скрещивание чистых линий. 

Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – аутбридинг. 

Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и 

получение полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы 

создания рекомбинантной ДНК и трансгенных организмов. Клеточная 

инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное размножение растений. 

Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически 

модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, М. Ф. 

Иванов. 

Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и многообразия 

культурных растений», «Породы домашних животных», «Сорта культурных 

растений», «Отдалённая гибридизация», «Работы академика М. Ф. Иванова», 



«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные культуры и 

клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных 

сортов растений, гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторные и практические работы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 
 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная 

теория и её место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие 

биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность 

появления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. 

Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов 

позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство 

механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное 

размножение при ограниченности ресурсов, неопределённая изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 

генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое. 



Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. 

М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши 

позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за 

существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов растений», 

«Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная 

изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», 

«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, 

набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у 

животных», модель «Основные направления эволюции», объёмная модель 

«Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрёст 

хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие 

лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и 

окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому 

критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и 

её относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы 

возникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных 

структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 



Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и её периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные 

систематические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и 

различия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни, 

изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек 

разумный. Находки ископаемых остатков, время существования, область 

распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. 

Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 

органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», «Современная система органического мира», 

«Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков 

современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или 

изображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, 



рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы 

сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и 

животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-

научный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических 

факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания 

организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста 

численности популяции инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов 

растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 



Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и 

биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. 

Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного 

или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение 

биологического разнообразия на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура 

биосферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в 

биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, 

азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа рационального 

управления природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», 

«Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема 

хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 

загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 



«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и 

животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, 

Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов 

растений и животных.  

 

Аннотация к программе по предмету – биология  (10-11 классы)базовый 

уровень 

Программа по учебному предмету "Биология" (далее - биология) на 

уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и 

основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – 

овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений 

использовать эти знания в формировании интереса к определённой области 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 

учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и 

правилах, составляющих современную естественно-научную картину мира; о 

строении, многообразии и особенностях биологических систем (клетка, 

организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях 

и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и 

селекции, биотехнологии и синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 



овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-экономическими и экологическими 

проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать 

современные научные открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными 

исследованиями в биологии, решаемыми ею проблемами, методологией 

биологического исследования, проведения экспериментальных 

исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в 

целом и к отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, 

генетической грамотности, общей культуры поведения в природе; 

интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны 

видов, экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья 

окружающих людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном 

уровне среднего общего образования, составляет 204 часа: в 10 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 2 года 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 



 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Тема 1. Биология как наука  

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития 

биологии. Биологические науки и изучаемые ими проблемы. 

Фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования в 

биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Профессии, связанные с биологией. Значение биологии в 

практической деятельности человека: медицине, сельском хозяйстве, 

промышленности, охране природы. 

Демонстрации 

Портреты: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, 

У. Гарвей, Г. Мендель, В. И. Вернадский, И. П. Павлов, И. И. Мечников, Н. 

И. Вавилов, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых 

систем: единство химического состава, дискретность и целостность, 

сложность и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, 

самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, 

тканевый, организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящие в живых 

системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования 

материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, 

измерение, эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимой и 

независимой переменной. Планирование эксперимента. Постановка и 

проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. 

Разброс в биологических данных. Оценка достоверности полученных 

результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические 

системы», «Свойства живой материи», «Уровни организации живой 

природы», «Строение животной клетки», «Ткани животных», «Системы 



органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы 

изучения живой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическая работа «Использование различных методов при 

изучении живых систем». 

Тема 3. Биология клетки 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История 

открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, 

М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные положения современной клеточной 

теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, 

хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, дифференциальное 

центрифугирование, культивирование клеток. Изучение фиксированных 

клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное 

(прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации 

Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов, К. М. 

Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», 

«История развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, 

животных и бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии 

(хроматография, электрофорез, дифференциальное центрифугирование, 

ПЦР)». 

Тема 4. Химическая организация клетки 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. 

Вода и её роль как растворителя, реагента, участие в структурировании 

клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества клетки, их биологическая 

роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. 

Аминокислотный состав белков. Структуры белковой молекулы. Первичная 

структура белка, пептидная связь. Вторичная, третичная, четвертичная 

структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков. Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Общий план строения и физико-химические свойства углеводов. 

Биологические функции углеводов. 



Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. 

Триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции 

липидов. Общие свойства биологических мембран – текучесть, способность к 

самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. 

Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура 

ДНК – двойная спираль. Местонахождение и биологические функции ДНК. 

Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. 

Биологические функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в 

клетке. Другие нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. 

Методы геномики, транскриптомики, протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования 

состава и пространственной структуры биомолекул. Моделирование 

структуры и функций биомолекул и их комплексов. Компьютерный дизайн и 

органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов. 

Демонстрации 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, 

Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой 

природе», «Распределение химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», 

«Строение молекулы воды», «Вещества в составе организмов», «Строение 

молекулы белка», «Структуры белковой молекулы», «Строение молекул 

углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые кислоты», 

«Строение молекулы АТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторная работа «Обнаружение белков с помощью качественных 

реакций». 

Лабораторная работа «Исследование нуклеиновых кислот, 

выделенных из клеток различных организмов». 

Тема 5. Строение и функции клетки 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-

функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. 

Особенности строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических 

клеток. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. 

Плазматическая мембрана (плазмалемма). Структура плазматической 



мембраны. Транспорт веществ через плазматическую мембрану: пассивный 

(диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-

калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная 

стенка. Структура и функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды 

клетки. Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть 

(ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, их строение и функции. Взаимосвязь 

одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. 

Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез 

клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический 

ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Модификация белков в 

аппарате Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт 

веществ в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. 

Происхождение митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, 

Л. Маргулис). Строение и функции митохондрий и пластид. Первичные, 

вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих эукариот. 

Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных 

органоидов клетки. Рибосомы. Промежуточные филаменты. 

Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. Мышечные клетки. 

Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный 

центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки 

цитоплазмы. Центриоль. Белки, ассоциированные с микрофиламентами и 

микротрубочками. Моторные белки. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строение и 

функции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение 

хромосом в интерфазном ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки 

хроматина – гистоны. Динамика ядерной оболочки в митозе. Ядерный 

транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации 

Портреты: К.С. Мережковский, Л. Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

митохондрии», «Ядро», «Строение прокариотической клетки». 



Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, 

животных клеток, микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных 

организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и деплазмолиза в 

растительных клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в 

растительных клетках». 

Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена 

веществ: автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных 

процессах. Энергетическое обеспечение клетки: превращение АТФ в 

обменных процессах. Ферментативный характер реакций клеточного 

метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. 

Коферменты. Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-

активаторы и белки-ингибиторы. Зависимость скорости ферментативных 

реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. 

Аноксигенный и оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие 

пигменты и пигменты реакционного центра. Роль хлоропластов в процессе 

фотосинтеза. Световая и темновая фазы. Фотодыхание, С3-, C4- и CAM-типы 

фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов 

на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: 

нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии, водородные 

бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их 

использование человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты 

биотехнологии и возбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрий в 

процессах биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное 

фосфорилирование. Энергия мембранного градиента протонов. Синтез 

АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. Преимущества аэробного пути 

обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации 



Портреты: Дж. Пристли, К. А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, В. А. 

Энгельгардт, П. Митчелл, Г. А. Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез 

белка», «Строение фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления 

постоянных и временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности 

ферментов (на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления 

пероксида водорода в растительных и животных клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема 7. Наследственная информация и реализация её в клетке 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях 

матричного синтеза. Реализация наследственной информации. Генетический 

код, его свойства. Транскрипция – матричный синтез РНК. Принципы 

транскрипции: комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 

Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. 

Условия биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в 

биосинтезе белка. 

Современные представления о строении генов. Организация генома у 

прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. Гипотеза 

оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у 

эукариот. Роль хроматина в регуляции работы генов. Регуляция обменных 

процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение 

простых и сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл 

ДНК-содержащих вирусов, РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. 

Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-

19, социальные и медицинские проблемы. 

Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata») 

структурных биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. 

Программируемые функции белков. Способы доставки лекарств. 

Демонстрации 

Портреты: Н. К. Кольцов, Д. И. Ивановский. 



Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 

«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема 8. Жизненный цикл клетки 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. 

Особенности процессов, протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к 

делению. Пресинтетический (постмитотический), синтетический и 

постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: 

комплементарность, полуконсервативный синтез, антипараллельность. 

Механизм репликации ДНК. Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и 

теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые 

хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них 

процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение 

митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная 

гибель – апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. Механизмы 

пролиферации, дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая 

клетка» – биоинформатические модели функционирования клетки. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Жизненный цикл клетки», «Митоз», «Строение 

хромосом», «Репликация ДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: «Митоз в клетках 

корешка лука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка 

лука (на готовых микропрепаратах)». 

Тема 9. Строение и функции организмов 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных 

организмов. Бактерии, археи, одноклеточные грибы, одноклеточные 

водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и 

системы органов. Организм как единое целое. Гомеостаз. 



Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, 

покровная, проводящая, основная, механическая. Особенности строения, 

функций и расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная. Особенности строения, функций и 

расположения тканей в органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и 

системы органов животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и 

многоклеточных животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и 

типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: 

амёбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение многоклеточных растений: 

тропизмы и настии. Движение многоклеточных животных и человека: 

мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и 

минеральных веществ растениями. Питание животных. Внутриполостное и 

внутриклеточное пищеварение. Питание позвоночных животных. Отделы 

пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. Пищеварительная 

система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия 

газов через поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. 

Жаберное и лёгочное дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. 

Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных животных. 

Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и 

млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. 

Транспорт веществ у животных. Кровеносная система и её органы. 

Кровеносная система позвоночных животных и человека. Сердце, 

кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных животных. Работа 

сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Сократительные вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, 

секреция и обратное всасывание как механизмы работы органов выделения. 

Связь полости тела с кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животных и человека. Почки. Строение и функционирование 

нефрона. Образование мочи у человека. 



Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры 

бактерий и цисты простейших. Защита у многоклеточных растений. 

Кутикула. Средства пассивной и химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. 

Защита организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Врождённый и приобретённый специфический 

иммунитет. Теория клонально-селективного иммунитета (П. Эрлих, Ф. М. 

Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого 

иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у 

одноклеточных организмов. Таксисы. Раздражимость и регуляция у 

растений. Ростовые вещества и их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная 

система и её отделы. Эволюционное усложнение строения нервной системы 

у животных. Отделы головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. 

Железы эндокринной системы и их гормоны. Действие гормонов. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная 

система. 

Демонстрации 

Портрет: И. П. Павлов. 

Таблицы и схемы: «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные 

водоросли», «Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», 

«Системы органов позвоночных животных», «Внутреннее строение 

насекомых», «Ткани растений», «Корневые системы», «Строение стебля», 

«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», 

«Пищеварительная система», «Кровеносная система», «Дыхательная 

система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная система», 

«Выделительная система», «Эндокринная система», «Строение мышцы», 

«Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», 

«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение гидры», 

«Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная 

система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система 

млекопитающих», «Нервная система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных 

организмов, микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции 

насекомых, иглокожих, живые экземпляры комнатных растений, гербарии 



растений разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, 

расщепления крахмала и белков под действием ферментов, оборудование для 

демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости лёгких, механизма 

дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового растения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и 

половое. Виды бесполого размножения: почкование, споруляция, 

фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии 

мейоза. Поведение хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл 

мейоза и полового процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле 

организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. 

Образование и развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение 

половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы 

оплодотворения: наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наука 

о развитии организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. 

Концепция морфогенов и модели морфогенеза. Стадии эмбриогенеза 

животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. 

Детерминированное и недерминированное дробление. Бластула, типы 

бластул. Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки 

(гаструляция). Закладка органов и тканей из зародышевых листков. Взаимное 

влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). 

Закладка плана строения животного как результат иерархических 

взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных 

факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и 

непрямое развитие. Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Биологическое значение прямого и непрямого 

развития, их распространение в природе. Типы роста животных. Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития 



у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейоз в 

жизненном цикле растений. Образование спор в процессе мейоза. 

Гаметогенез у растений. Оплодотворение и развитие растительных 

организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и 

развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и животных. 

Демонстрации 

Портреты: С. Г. Навашин, Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого 

размножения», «Размножение хламидомонады», «Размножение эвглены», 

«Размножение гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение 

яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и 

непрямое развитие», «Развитие майского жука», «Развитие саранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», 

«Строение семян однодольных и двудольных растений», «Жизненный цикл 

морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный цикл 

папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток и 

сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей 

позвоночных животных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших 

растений». 

Тема 11. Генетика – наука о наследственности и изменчивости 

организмов 

История становления и развития генетики как науки. Работы Г. 

Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль отечественных учёных в развитии 

генетики. Работы Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова, А. Н. Белозерского, Г. Д. 

Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, 

аллельные гены, альтернативные признаки, доминантный и рецессивный 

признак, гомозигота, гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. 

Основные методы генетики: гибридологический, цитологический, 

молекулярно-генетический. 

Демонстрации 



Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н. К. Кольцов, Н. И. 

Вавилов, А. Н. Белозерский, Г. Д. Карпеченко, Ю. А. Филипченко, Н. В. 

Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект генетических 

исследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон 

единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Второй 

закон Менделя – закон расщепления признаков. Цитологические основы 

моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. 

Расщепление признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого 

наследования признаков. Цитологические основы дигибридного 

скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное 

наследование генов, нарушение сцепления между генами. Хромосомная 

теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомы и 

половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие 

гена. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. 

Комплементарность. Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а 

также физиологических процессов, поведения и когнитивных функций. 

Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы взаимодействия «хозяин 

– паразит» и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. Мендель, Т. Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон 

Менделя», «Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», 

«Сцепленное наследование признаков у дрозофилы», «Генетика пола», 

«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип птицы», 

«Множественный аллелизм», «Взаимодействие генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия 

гибридов первого поколения и расщепления признаков, модель для 



демонстрации закона независимого наследования признаков, модель для 

демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, 

микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов моногибридного 

скрещивания у дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного 

скрещивания у дрозофилы». 

Тема 13. Закономерности изменчивости 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. 

Изменчивость признаков. Качественные и количественные признаки. Виды 

изменчивости: ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании 

модификационной изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной 

изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. 

Виды генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа 

комбинативной изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании 

генетического разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, 

геномные. Спонтанные и индуцированные мутации. Ядерные и 

цитоплазматические мутации. Соматические и половые мутации. Причины 

возникновения мутаций. Мутагены и их влияние на организмы. 

Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и 

наследственность. 

Эпигенетика и эпигеномика, роль эпигенетических факторов в 

наследовании и изменчивости фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н. И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Комбинативная изменчивость», «Мейоз», 

«Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, 

рисунки (фотографии) животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей 

модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 



Практическая работа «Мутации у дрозофилы (на готовых 

микропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома 

человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, 

молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: 

полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека. Генные и хромосомные 

болезни человека. Болезни с наследственной предрасположенностью. 

Значение медицинской генетики в предотвращении и лечении генетических 

заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые 

клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в 

области редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человека к 

физическому и химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая 

предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики 

человека», «Генетические заболевания человека». 

Практическая работа «Составление и анализ родословной». 

Тема 15. Селекция организмов 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. 

Учение Н. И. Вавилова о Центрах происхождения и многообразия 

культурных растений. Роль селекции в создании сортов растений и пород 

животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для 

селекционной работы. 

Методы селекционной работы. Искусственный отбор: массовый и 

индивидуальный. Этапы комбинационной селекции. Испытание 

производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью оценки 

фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. 

Радиационный и химический мутагенез как источник мутаций у культурных 

форм организмов. Использование геномного редактирования и методов 

рекомбинантных ДНК для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. 

Близкородственное скрещивание, или инбридинг. Неродственное 

скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. Использование 



гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная 

революция». 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и 

их диких родичей для создания новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и управление 

генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных 

в целях улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в 

том числе с применением современных методов научных исследований, 

передовых идей и перспективных технологий. 

Демонстрации 

Портреты: Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин, Г. Д. Карпеченко, П. П. 

Лукьяненко, Б. Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д. К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных 

растений», «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», 

«Методы селекции», «Отдалённая гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных растений и пород 

домашних животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическая работа «Прививка растений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и 

животных (на селекционную станцию, племенную ферму, 

сортоиспытательный участок, в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

Тема 16. Биотехнология и синтетическая биология 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые 

культуры, микроорганизмы, их характеристика. Традиционная 

биотехнология: хлебопечение, получение кисломолочных продуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических 

технологий. Производство белка, аминокислот и витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного изменения и 

конструирования геномов с целью получения организмов и их компонентов, 

содержащих не встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растений и 

животных. Криобанки. Соматическая гибридизация и соматический 

эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции растений. Получение 

моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных 

антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция 

яйцеклеток и клонирование животных. Метод трансплантации ядер клеток. 



Технологии оздоровления, культивирования и микроклонального 

размножения сельскохозяйственных культур. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез гена и 

конструирование рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных организмов. 

Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-

диагностика. Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома 

человека для оценки состояния его здоровья. Использование стволовых 

клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для разработки 

фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных 

тканей сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга 

для решения задач персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной 

защиты от возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов 

функционирования РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные 

заболевания человека и животных. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила 

современности (на биотехнологическое производство)». 
 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных представлений в 

биологии 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная 

теория эволюции. Современная эволюционная биология. Значение 

эволюционной теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации 



Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Э. Ж. Сент-Илер, Ж. 

Кювье, Ч. Дарвин, С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д. К. 

Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», 

«Лестница живых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования 

приспособлений у растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы 

за существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм 

капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования новых видов 

(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», 

«Основные положения синтетической теории эволюции». 

Тема 2. Микроэволюция и её результаты 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы 

оценки генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение 

генофонда популяции как элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный 

процесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные 

ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект 

основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение генетического 

разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в 

больших и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: 

географическая (пространственная), биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий 

(дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция социального 

поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. 

Возникновение приспособлений у организмов. Ароморфозы и 

идиоадаптации. Примеры приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. Относительность 

приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат 

микроэволюции. Изоляция – ключевой фактор видообразования. Пути и 

способы видообразования: аллопатрическое (географическое), 

симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 



Роль эволюционной биологии в разработке научных методов 

сохранения биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их 

хозяев. Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы 

борьбы с ней. 

Демонстрации 

Портреты: С. С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная 

структура вида», «Схема проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие 

силы эволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», 

«Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема 

действия естественного отбора», «Формы борьбы за существование», 

«Индустриальный меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная 

окраска животных», «Предупреждающая окраска животных», 

«Физиологические адаптации», «Приспособленность организмов и её 

относительность», «Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида в 

природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование 

трёх видов ландышей», «Экологическое видообразование видов синиц», 

«Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и 

зверей с примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей 

разных видов, гербарии растений близких видов, образовавшихся 

различными способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного 

вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их 

относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому 

критерию». 

Тема 3. Макроэволюция и её результаты 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы 

изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды 

организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и 

фауны материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-

эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения 

эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления 

эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. 



Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, 

биохимические и математические методы изучения эволюции. 

Гомологичные гены. Современные методы построения филогенетических 

деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Принцип смены функций. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. Неравномерность темпов 

эволюции. 

Демонстрации 

Портреты: К. М. Бэр, А. О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», 

«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные 

папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», 

«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных 

животных», «Гомологичные и аналогичные органы», «Рудименты», 

«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 

направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков 

организмов, муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и 

атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и 

панспермия. Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). 

Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная 

(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. 

Образование полимеров из мономеров. Коацерватная гипотеза А. И. 

Опарина, гипотеза первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза 

Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические 

остатки. Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная 

геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция 

первых клеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. 

Современные микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. 

Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 



Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение 

вирусов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение 

основных групп многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы 

растений. Выход растений на сушу. Появление споровых растений и 

завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых 

растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы 

животных. Вендская фауна. Кембрийский взрыв – появление современных 

типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. 

Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и 

птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и 

позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и 

геологических процессов. Появление и расцвет характерных организмов. 

Углеобразование: его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причины и 

следствия массовых вымираний. Современный экологический кризис, его 

особенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации 

организмов. Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И. И. Мечников, А. И. 

Опарин, Дж. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по 

изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», 

«Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», 

«Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования эукариот 

путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», 

«Ароморфозы растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточные водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные 

растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного 

мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», 

«Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Птицы», «Млекопитающие», «Развитие жизни в 

архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни в 

палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизни в 

кайнозойской эре», «Современная система органического мира». 



Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции 

насекомых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции 

иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, 

коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических 

остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов 

Миллера–Юри по изучению абиогенного синтеза органических соединений в 

первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков 

древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений 

разных отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных 

животных». 

Тема 5. Происхождение человека – антропогенез 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные 

воззрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека от животных. Прямохождение и комплекс 

связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной 

системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны 

(проконсулы) и ранние понгиды – общие предки человекообразных обезьян и 

людей. Австралопитеки – двуногие предки людей. Человек умелый, первые 

изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей 

за пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок 

неандертальского человека и человека разумного. Человек неандертальский 

как вид людей холодного климата. Человек разумный современного типа, 

денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. 

Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях 

человека. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, 

дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного 

человека. 



Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная 

(евразийская), австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Время и пути расселения человека по планете. 

Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. 

Влияние географической среды и дрейфа генов на морфологию и 

физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) 

антропологии. Эволюционная антропология и палеоантропология 

человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы человека. 

Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации 

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», 

«Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное 

древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», 

«Предки человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной 

культуры предков человека, репродукции (фотографии) картин с 

мифологическими и библейскими сюжетами происхождения человека, 

фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель 

черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти 

шимпанзе, модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета 

человека, связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмов и 

надорганизменных систем с окружающей средой 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К. Ф. Рулье, 

Н. А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В. Н. Сукачёва. Разделы и задачи 

экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: 

природные и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг 

окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое 

мировоззрение как основа связей человечества с природой. Формирование 

экологической культуры и экологической грамотности населения. 



Демонстрации 

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Н. А. Северцов, Э. Геккель, А. 

Тенсли, В. Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема 

мониторинга окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических 

исследований». 

Тема 7. Организмы и среда обитания 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. 

Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные 

организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие 

разных участков солнечного спектра на организмы. Экологические группы 

растений и животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. 

Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на 

организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и 

стенотермные организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к 

поддержанию водного баланса. Классификация растений по отношению к 

воде. Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

глубинная подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические 

особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и 

годичные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям 

условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. 

Жизненные формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние 

травы, однолетние травы. Жизненные формы животных: гидробионты, 

геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические 

взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение 



биотических взаимодействий для существования организмов в среде 

обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», 

«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные 

животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации 

животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», 

«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи 

питания», «Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», 

«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к 

влиянию различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, 

тенелюбивых и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и 

теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, 

зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии 

растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные 

растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, 

гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами 

приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции 

животных, участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к 

влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к 

влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций 

Экологические характеристики популяции. Популяция как 

биологическая система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и 

особенностей биологии видов в формировании пространственной структуры 

популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. 

Динамика популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. 

Моделирование динамики популяции. Кривые роста численности популяции. 

Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 



зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и 

K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная 

модель экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической 

ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные 

стратегии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические 

инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации 

Портрет: Дж. И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды 

популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 

организмами», «Модель экологической ниши Дж. И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к 

расселению». 

Тема 9. Экология сообществ. Экологические системы. 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между 

организмами в биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А. Дж. Тенсли). Функциональные 

блоки организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. 

Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки 

экосистем. Почвы и илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии 

в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. 

Экологические пирамиды чисел, биомассы и энергии. 

Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. 

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичные и 

вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на 

сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота 

веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистемы морей и 

океанов. Экосистемы тундр, лесов, степей, пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия 

между антропогенными и природными экосистемами. 



Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская 

флора и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Роль каскадного эффекта и видов-эдификаторов (ключевых 

видов) в функционировании экосистем. Перенос энергии и веществ между 

смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем 

в условиях естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на 

суборганизменном, организменном, популяционном и экосистемном уровнях, 

основы экологического нормирования антропогенного воздействия. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации 

Портрет: А. Дж. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные 

группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», 

«Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», 

«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», 

«Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после 

пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток 

энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и 

зверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель 

экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных 

членистоногих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, 

ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное 

хозяйство)». 

Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существует или 

существовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое 

вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты 



веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений 

в биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: 

тундра, хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, 

пустыни, тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный 

мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 

биосферных функций. 

Демонстрации 

Портреты: В. И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», 

«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», 

«Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические 

пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный 

лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на 

биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение 

водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана 

почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. 

Красные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. 

Рациональное природопользование и сохранение биологического 

разнообразия Земли. Общие закономерности глобальных экологических 

кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных 

процессов. Системные исследования перехода к ресурсосберегающей и 

конкурентоспособной энергетике. Биологическое разнообразие и биоресурсы. 

Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к 

информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы 

экореабилитации экосистем и способов борьбы с биоповреждениями. 

Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации 



Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение 

гидросферы», «Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо 

охраняемые природные территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной 

книги Российской Федерации, Красной книги региона. 

 

Аннотация к программе по предмету – Физическая культура 

 (5-9 классы) 

Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 
 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

 

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

 

Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 



культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

 

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию.  

 

В число практических результатов данного направления входит 

формирование положительных навыков и умений в общении и 

взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на 

основе содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 



модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

 

Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической 

культуры на основе содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных оздоровительных систем. В 

рамках данного модуля представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

 

Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 5 лет 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, 

выбор одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий 

утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности 

суставов, развитие координации; формирование телосложения с 

использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги 

«скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные 

прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания 

толчком двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). 

Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 

правым и левым боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и 

одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты 

на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, 

подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, 

преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении, ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов).  



Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и 

способы регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

с использованием дополнительных отягощений, упражнения для 

профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и 

сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, 

разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 

(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор 

ноги врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту, напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением 

на другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  



Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов.  

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, 

его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 



действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук 

и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега 

в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 



одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения 

учебной дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами.  

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 

социальная значимость.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 

разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 

соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных 

акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при 

спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные 

упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении.  

Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из 

воды толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты 

при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций 

кролем на груди и на спине.  

Модуль «Спортивные игры».  



Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и 

снизу, бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 
 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

время активного отдыха. 

Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 



профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега 

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая 

комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с 

включением полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением 

ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в 

движении, удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 



Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег 

с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другие игры).  

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 

ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на 

месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 



подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах.  

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры.  

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 



наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетаниис напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемыев 

режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 



изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки.  

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности,с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. 

1) Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами 



на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.  

2) Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

3) Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

4) Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения.  

Футбол. 

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары 

по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 



ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд).  

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 
 

 

Аннотация к программе по предмету – Физическая культура 

 (10-11 классы) 

 

Программа по физической культуре для 10–11 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой методически 

оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает их 

реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и 

сохранения активного творческого долголетия.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины 

«Физическая культура» в качестве средства подготовки учащихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, повышению 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию 

жизненно важных физических качеств.  



Программа обеспечивает преемственность с федеральной 

образовательной программой основного общего образования и 

предусматривает завершение полного курса обучения обучающихся в 

области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонней, физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, 

дальнейшем накоплении практического опыта по использованию 

современных систем физической культуры в соответствии с личными 

интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями 

предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития 

физических качеств и функциональных возможностей организма 

занимающихся, повышением его надёжности, защитных и адаптивных 

свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, готовности к выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ 

организации и планирования самостоятельных занятий оздоровительной, 

спортивно – достиженческой и прикладно – ориентированной физической 

культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной 

направленности, совершенствования технико-тактических действий в 

игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в 

планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной 

организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии 

активной социализации обучающихся на основе формирования научных 

представлений о социальной сущности физической культуры, её месте и 

роли в жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 

значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 



результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся 

к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов 

общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, 

игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому 

совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической 

культуре и её планируемых результатов на уровне среднего общего 

образования является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-

структурной организации учебного содержания, которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, 

придания ей личностно значимого смысла содержание программы по 

физической культуре представляется системой модулей, которые 

структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастики, лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере 

лыжной подготовки с учётом климатических условий, при этом лыжная 

подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), 

спортивных игр, плавания и атлетических единоборств. Данные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре 

модулем «Спортивная и физическая подготовка», содержание которого 

разрабатывается образовательной организацией на основе федеральной 

рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или 

образовательной организации модуль «Спортивная и физическая 



подготовка» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по 

физической культуре в помощь учителям физической культуры в рамках 

данного модуля предлагается содержательное наполнение модуля «Базовая 

физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы -2 года 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения 

культуры как социального явления, характеристика основных направлений её 

развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ 

развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая 

культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической 

природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в 

современном обществе, основные направления её развития и формы 

организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» как основа прикладно-ориентированной физической культуры, 

история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе советских 

социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и 

обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой ступени 

для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской 

Федерации. Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и 

обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: 

Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 



Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. 

Здоровье как базовая ценность человека и общества. Характеристика 

основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической 

культурой. Общие представления об истории и развитии популярных систем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное 

содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного 

отдыха и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности в 

структурной организации образа жизни современного человека 

(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного 

отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и 

целевых занятий оздоровительной физической культурой, особенности 

планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для 

организации самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы 

Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения 

измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц 

опорно-двигательного аппарата при длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные 

системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы 

индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой 

линии, выполнение углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых 

ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с 

лицевой линии, способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение 



штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой 

деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», 

атакующий удар (с места и в движении). Тактические действия в защите и 

нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и прикладные 

упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду 

вниз ногами.  

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду 

и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 
 

 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение 

адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение 

вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», 

цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 



Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время 

занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, 

солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме 

здорового образа жизни. Релаксация как метод восстановления после 

психического и физического напряжения, характеристика основных методов, 

приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, 

аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приёмы 

самомассажа, их воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования 

её направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок 

при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  



Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в 

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её 

цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные 

технические приёмы атлетических единоборств и способы их 

самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду 

и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного 

тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, 

набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча 

двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в 

стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 



непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным 

мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу 

и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и 

марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на 

голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 

туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  



Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

и обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений 

избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 



элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на 

одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, 

выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину 

по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге 

и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 

силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в 

горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью. 



Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, 

проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями 

и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди 

в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 



Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от 

стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку 

в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. 

Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 





 

 

 

 

 


