


Пояснительная записка 

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. Программа по биологии даёт представление о целях, об 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Биология», определяет обязательное предметное содержание, его структуру, 

распределение по разделам и темам, рекомендуемую последовательность изучения 

учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

образовательного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

биологии также учитываются требования к планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-

познавательной деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания 

биологического образования. В программе по биологии (10–11 классы, базовый уровень) 

реализован принцип преемственности в изучении биологии, благодаря чему в ней 

Федеральная рабочая программа  просматривается направленность на развитие знаний, 

связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных 

ориентаций личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе 

жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с 

изучением общебиологических теорий, а также знаний о строении живых систем разного 

ранга и сущности основных протекающих в них процессов в программе по биологии 

уделено внимание использованию полученных знаний в повседневной жизни для решения 

прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных заболеваний человека, 

медико-генетического консультирования, обоснования экологически целесообразного 

поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной деятельности 

человека на состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к 

прикладной направленности учебного предмета «Биология» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихся 

способности адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного 



мира. Программа по биологии является ориентиром для составления рабочих программ, 

авторы которых могут предложить свой вариант последовательности изучения и 

структуры учебного материала, своё видение путей формирования у обучающихся 10–11 

классов предметных знаний, умений и способов учебной деятельности, а также 

методических решений задач воспитания и развития средствами учебного предмета 

«Биология». Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой 

организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов живой природы, 

формирования функциональной грамотности, навыков здорового и безопасного образа 

жизни, экологического мышления, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих 

задач среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии 

обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и 

информационных навыков, эстетической культуры, способствует интеграции 

биологических знаний с представлениями из других учебных предметов, в частности, 

физики, химии и географии. Названные положения о предназначении учебного предмета 

«Биология» составили основу для определения подходов к отбору и структурированию 

его содержания, представленного в программе по биологии. Отбор содержания учебного 

предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён с позиций культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 

содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной 

естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. Структурирование содержания учебного 

материала в программе по биологии осуществлено с учётом приоритетного значения 

знаний об отличительных особенностях живой природы, о её уровневой организации и 

эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного предмета «Биология» выделены 

следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного познания», 

«Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», «Система и 

многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 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». Общее число часов, 

рекомендованных для изучения элективного курса 34 часа ( 1 час в неделю) 

Личностные результаты освоения программы 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 



российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 



допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 



 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения программы 

                           Межпредметные понятия 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 



инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 



между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

         определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                  Планируемые предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

 Объяснять и аргументировать предмет, объект, задачи, этапы развития и 

современное состояние анатомии и физиологии человека как науки; принципы строения и 

функционирования отдельных систем органов человека и всего организма в целом; 

условия правильного, гармоничного развития организма человека, влияние негативных 

факторов на здоровье; основные закономерности физиологических процессов и их 

механизмы; взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией; 

значение регуляции функций как условие физиологического равновесия организма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

                                            Содержание учебного предмета 
 

Введение. Организм человека как единая целостная живая система. Положение человека 

как биологического вида в системе животного царства. Понятие о тканях, органах, 

системах органов. Организм и среда. Анатомия и физиология человека - науки, 

изучающие внешнее и внутреннее строение, функции и процессы жизнедеятельности 

организма человека. Предмет анатомии и физиологии, методы и основные направления. 

Значение анатомии и физиологии для медицины и биологии. Краткая история анатомии и 

физиологии. 

Ткани организма человека. Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная ткань, их строение, многообразие, функции, 

местоположение в организме, происхождение в онтогенезе.  

Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. Строение костной ткани. Кость как 

орган: внешнее и внутреннее строение. Химический состав и физические свойства костей. 

Рост костей. Классификация костей. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и 

прерывные соединения костей. Строение и классификация суставов. Значение соединения 

костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей отделов скелета. 

Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выполнением трудовых 

операций, половые отличия. Осанка. Болезни скелета и их профилактика. 

Активный двигательный аппарат, его значение. Поперечно-полосатая скелетная 

мышечная ткань. Скелетная мышца как орган: строение и функции. Классификация 

мышц. Основные закономерности работы мышц. Рефлекторный принцип деятельности 

скелетных мышц. Сократительные белки, мышечное сокращение, мышечный тонус, 

утомление мышц. Обзор скелетной мускулатуры человека. Мышечная деятельность как 

условие здорового образа жизни. Значение физических тренировок. 

Система органов пищеварения человека, ее состав и функции. Отделы пищеварительного 

тракта, их строение. Ротовая полость: язык, зубы, их участие в пищеварении. Глотка, 

пищевод. Желудок: строение, желудочные железы, желудочный сок. Тонкий кишечник, 

его отделы, особенности строения стенки. Толстый кишечник: отделы, строение стенки. 

Пищеварение и его значение для организма. Пища, пищевые и питательные вещества. 

Пищеварительные ферменты и их действие. Работы по изучению пищеварения. Процессы 

пищеварения в отделах пищеварительного тракта. Большие пищеварительные железы: 

печень, поджелудочная железа их строение и роль в процессах пищеварения. 

Симбиотическое пищеварение в толстом кишечнике и его значение для здоровья 

человека. Регуляция пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и 

гигиена пищеварения. 

Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние дыхательные пути: носовая 

полость, носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние дыхательные пути: 

трахея, бронхи, их строение и функции. Голосовой аппарат человека, звуко - и 

голосообразование. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение 

легких. Плевра. Механизм вдоха - выдоха. Механизмы и эффективность газообмена в 



легких. Легочные объемы и их определение. Регуляция дыхания. Гигиена органов 

дыхания. 

Сердце: местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение сердца: полости, 

стенка, клапаны. Функции сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. 

Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. 

Проводящая система сердца. Ее значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический 

и минутный объем кровотока, тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы 

сердца. 

Кровеносные сосуды, их классификация, особенности строения и функции. 

Закономерности расположения сосудов. Механизмы движения крови по артериям, венам и 

капиллярам. Основные закономерности и показатели движения крови по сосудам: 

давление, пульсовая волна, линейная скорость и время полного кругооборота. 

 Лимфатическая система: ее строение и функции. Лимфатические сосуды и 

лимфатические узлы. Лимфа и лимфообращение. 

Кровь. Понятие о внутренней среде организма и о гомеостазе. Функции крови. Строение, 

состав свойства и объем крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты, их количество, строение и функции. Кроветворные органы. Свертывание 

крови. Группы крови человека. Иммунитет, его виды. Гигиена органов кровообращения, 

заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика. 

Система органов мочевыделения. Роль выделительных процессов для нормальной 

жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее строение. Жировая капсула 

почек. Внутреннее макро - и микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и 

функциональная структура почек. Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и 

реабсорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена 

органов мочевыделения, профилактика заболеваний. 

Кожа. Значение и функции. Строение кожи. Кожные производные - роговые образования 

и железы. Дерматоглифика, ее значение в постановке некоторых диагнозов. Гигиена кожи 

и профилактика кожных заболеваний. 

Система желез внутренней секреции. Общие понятия о регуляции функций. Гуморальная 

регуляция. Понятие о гормонах, их значение в организме. Обзор эндокринной системы. 

Функции отдельных желез внутренней секреции, их гипо - и гиперфункции. 

Обмен веществ. Общее понятие об обмене веществ. Значение обмена. Белковый обмен. 

Понятие о полноценном и неполноценном белке. Углеводный обмен. Жировой обмен. 

Водно - солевой обмен. Понятие о сбалансированном рациональном питании. 

Нервная система, ее состав и значение. Подразделение нервной системы на отделы. 

нервная ткань. Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе. Рефлекторный принцип 

деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

Безусловные и условные рефлексы. Правила выработки условных рефлексов.  

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и внутреннее. 

Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария, их строение и 

функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее строение, локализация 

функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека. 

Периферическая нервная система: спинномозговые и черепно-мозговые нервы. 

Соматическая и автономная нервная система. Строение и функции. Сравнительная 

характеристика симпатической и парасимпатической нервной системы. 

Высшая нервная деятельность человека. Первая и вторая сигнальные системы. Память, 

мышление, сознание. 

Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в связи организма с внешней средой. 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение органа зрения. Зрительные 

рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и нарушения зрения. Слуховой 

анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Строение 

кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. Гигиена слуха. 
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Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы и преддверие улитки. Работа 

вестибулярного аппарата. Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы, строение и 

механизмы рецепции. Половая система человека. Строение женской и мужской половой 

системы. Функции. Гигиена и профилактика заболеваний. Синдром приобретенного 

иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекция, пути заражения человека и меры 

профилактики СПИДа. 

Индивидуальное развитие человека. Внутриутробный период: эмбриональная и плодная 

стадия. Критические периоды внутриутробного развития человека. Влияние 

неблагоприятных факторов на развитие плода. Внеутробный период, его периодизация. 

Значение здорового образа жизни для правильного развития человека. 

 

Перечень практических работ 

 
№/№ Вид работы Название 

1 Практическая 

работа №1 

«Изучение строения животной клетки ( на примере 

плоского эпителия ротовой полости )» 

2 Практическая 

работа №2 

«Первая помощь при повреждениях скелета.» 

3 Практическая 

работа №3 

«Первая помощь при остановке кровотечений.» 

4 Практическая 

работа № 4 

«Изучение действия желудочного сока на белки» 

5 Практическая 

работа № 5 

«Исследование состояния массы тела путем вычисления 

индекса Кетле.» 

6 Практическая 

работа № 6 

«Составление меню дневного рациона. 

 

7 

 

Практическая 

работа № 7 

«Изучение строения головного мозга человека (по 

муляжам).» 

 

8 

 

Практическая 

работа № 8 

«Определение слепого пятна сетчатки глаза и изучение 

аккомодации глаз.» 

 

9 

 

Практическая 

работа № 9 

«Определение типа темперамента по методике 

Г.Айзенка.» 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                  Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество часов 

1 Введение. Анатомия и физиология человека как науки. 

Краткая история их развития. 

1 

2 Положение человека в системе животного царства. Общий 

обзор свойств и строения организма человека. Клетка: 

химический состав, строение и жиз-недеятельность 

1 

3 Ткани организма человека. 1 



 

 

4 
Опорно-двигательный аппарат человека. Пассивный 

двигательный аппарат. 

1 

5 Активный двигательный аппарат 1 

6 Осанка и гигиена позвоночника, профилактика заболеваний 

позвоночника 

1 

7 Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма. 

1 

8 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Вакцинация. 1 

9 Иммунология на службе здоровья. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. 

1 

10 Круги кровообращения. 1 

11 Строение и работа сердца 1 

12 Значение дыхания. Органы дыхательной

 системы. Дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевания дыхательных путей 

 

1 

13 Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание 1 

14 Питание и пищеварение. 1 

15 Пищеварение в ротовой полости. 1 

16 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 
Действие ферментов слюны и желудочного сока. 

1 

17 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. 
Регуляция пищеварения. 

1 

18 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых 

существ. 

1 

19 Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 1 

20 Покровы тела. Кожа — наружный покровный орган. 1 

21 Выделение. 1 

22 Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Спинной мозг. 

1 

23 Строение головного мозга. Функции продолговатого и 
среднего мозга. 

1 

24 Функции переднего мозга. 1 

25 Соматический и автономный (вегетативный) отделы 
нервной системы. 

1 

26 Анализаторы. Зрительный анализатор. 1 

27 Слуховой анализатор. 1 

28 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и 
вкус. 

1 

29 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь 

и сознание. Познавательные процессы. 

1 

30 Роль эндокринной регуляции. Функция желёз внутренней 

секреции. 

1 

31 Жизненные циклы. Размножение. Половая система. 1 

32 Психологические особенности личности  1 

33 Достижения медицины. Методы диагностики: 

рентгенография, компьютерная томография, УЗИ-

исследования и др.  

1 

34 Зачёт по курсу анатомии и физиологии человека 1 



 

 


