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1.Планируемые требования освоения курса биологии. 

Изучение биологии в старшей школе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 
- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 
- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 
- развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках) анализировать и оценивать информацию; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
Метапредметные ИКТ 

 Обращение с устройствами ИКТ; 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 



 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ; 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 Поиск и организация хранения информации; 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них; 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, 

находить компромиссы; 
 понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 
 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и 

неявном виде; 
 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, 

исходя из речевого опыта или контекста; 
 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 
 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 Выпускник на углубленном уровне научится: 
 – оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 



 – оценивать роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
 – устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук; 
 – обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 
 – проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 
 – выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 
 – устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 
 – решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 
 – делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 
 – сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 
 – выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 
 – обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 
 – определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 
 – решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное 

(в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 
 – раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 
 – сравнивать разные способы размножения организмов; 
 – характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 
 – обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 



 – обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 
 – составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 
 – аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 
 – оценивать практическое и этическое значение современных 

исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; 

обосновывать собственную оценку; 
 – выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 
 – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 
 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
 – организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 
 – прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 
 – выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; изображать 

циклы развития в виде схем; 
 – анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине 

и экологии; 
 – аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 
 – моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 
 – выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 
 – использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 
 
 



Средства, формы и методы контроля (тестирование) 
     Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности.     Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 
 - давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); решать задачи на 

построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

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

и по его окончании (для многоклеточных организмов); решать генетические 

задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; устанавливать тип наследования и характер 

проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы 

наследственности; оценивать результаты взаимодействия человека и 

окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных биологических объектов и целых 

природных сообществ. 
 
 
 
 
 

 



2.Содержание курса 
68 ч (1 час в неделю: 35 ч в 10 классе, 33 ч в 11 классе) 

1.Введение. 
2.Биология – наука о живой природе. 

Роль биологии в формировании научного мировоззрения. Вклад ученых в 

развитие знаний о живой природе. Описательный период в развитии биологии. 

К. Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. Реди, А. 

Левенгук, Л. Пастер и др. Развитие представлений о клетке. Р. Гук, Т. Шванн, 

Т. Шлейден и др. Развитие представлений о развитии организмов. К. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, Р. Вирхов и др.  
Общебиологические закономерности. Эволюция биологических систем, 

саморегуляция, сходство строения и функций, сходный план передачи 

генетической информации и пр. 
3.Клетка как биологическая система. 
Элементный состав клетки. Неорганические и органические вещества в 

клетке. Строение, разнообразие и функции нуклеиновых кислот. Транскрипция. 

Трансляция. Биосинтез белка. Решение задач на комплементарность. Углеводы. 

Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, запасающая, 

защитная, сигнальная и др. 
Клеточная мембрана, органоиды ядра и цитоплазмы. Связь строения и 

функции органоидов прокариотической и эукариотической клеток (в 

сравнении) на конкретных примерах. 
Понятие обмена веществ. Анаболизм и его признаки. Строение 

хлоропластов. Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Катаболизм, его 

признаки. Строение митохондрий. АТФ и ее роль в клетке. Подготовительный, 

бескислородный, кислородный этапы превращения энергии. 
Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные формы жизни. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ-инфекция. СПИД. 
Микроскопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, 

наблюдение, описание, моделирование на компьютере и др. Современные 

клеточные технологии. Клеточная инженерия. Анализ предварительного 

тестирования по теме. 
4.Организм как биологическая система. 
Деление клеток: митоз и мейоз. Типы и способы размножения организмов. 

Оплодотворение. 
Стадии развития зародышей. Сходство зародышей позвоночных. 

Биогенетический закон. 



Прямое и непрямое развитие организмов. Стадии развития организмов. 

Вляиние внешних и внутренних факторов на развитие организмов в 

эмбриональном и постэмбриональном периодах. 
Независимое и сцепленное наследование. Взаимодействие генов. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Наследственная 

(фенотипическая, или модификационная) изменчивость. Сравнение 

наследственной и ненаследственной изменчивости и их роль в эволюции. 
Решение задач по генетике и составление родословных. 
5.Многообразие организмов. 
Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Принципы бинарной номенклатуры. 
Разнообразие организмов (по царствам Растения, Животные, Грибы), 

особенности их строения и жизнедеятельности. Роль в природе и жизни 

человека. Эволюция организмов (по царствам). 
    6.Человек и его здоровье. 

Место человека в системе органического мира, гипотезы происхождения 

человека. Черты сходства и различия в строении, поведении и развитии 

человека и млекопитающих (человекообразных обезьян). 
Опорно - двигательная система. Внутренняя среда организма. Обмен веществ 

и превращение энергии. Системы органов. Нервная и гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма. Высшая нервная деятельность. 
Правила личной и общественной гигиены. Вредные привычки. Доврачебная 

помощь. 
7. Надорганизменные системы. 
Развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица распределения 

палеонтологических ископаемых. Ископаемые формы растений и животных. 

Переходные формы. Псилофиты, кистеперые рыбы и др. Основные 

ароморфозы. 
Создатели СТЭ. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, изоляция, популяционные волны, мутационный 

процесс, естественный отбор. Результаты эволюции: усложнение организации, 

появление новых видов и приспособленность к условиям жизни. Направления 

эволюции: биологический прогресс и регресс. 
Критерии вида: морфологический, генетический, экологический и др. Ареал 

вида. Вид— единица систематики. Генофонд популяций. Численность, 

плотность, соотношение полов и возрастов. Популяция — структурная единица 

вида, единица эволюции. 



Современные представления о возникновении жизни на Земле. Абиогенное 

образование органических соединений. Коацерваты. Биологическая эволюция, 

ее начальные этапы. 
8.Экосистемы и присущие им закономерности. 
Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 
Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов. 

Взаимодействие факторов. Пределы выносливости. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида. Прич Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 

в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы. Ноосфера. Причины 

смены биоценозов. Формирование новых сообществ. 
Круговорот воды, углерода, фосфора, их роль в биосфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование  

№ п/п Тема программы Количество часов 

1 Введение   3 
2 Биология – наука о живой природе 8 
3 Клетка как биологическая система 11 
4 Организм как биологическая система 9 
5 Многообразие организмов 9 
6 Человек и его здоровье 8 
7 Надорганизменные системы 8 
8 Экосистемы и присущие им закономерности 9 
9 Итоговое занятие 1 
 Итого 68 

 

 
 


