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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

· Закона об образовании Российской Федерации ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (17 декабря 2010). 

· Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ 

с УИОП № 60 города Кирова 

· Программа предназначена для общеобразовательной подготовки учащихся 10 – 11 

класса старшей школы химико-биологического профиля. На профильном уровне 

биологическое образование призвано обеспечить выбор учащимися будущей 

профессии, овладение знаниями, необходимыми для поступления в учреждения 

высшего звена. Профильное обучение – основное средство дифференциации 

обучения, когда благодаря изменениям в структуре, содержании и организации 

учебно-воспитательного процесса создаются условия для индивидуализации 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-ценностной деятельности 

личности обучаемого, более полно учитываются её интересы. 

Цель профильного обучения биологии: овладение учащимися системой общих 

естественно-научных и специальных биологических знаний, обеспечивающих 

формирование рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе. 

Задачи профильного обучения биологии: 

- усвоение учащимися знаний о многообразии тел живой природы, уровнях 

организации биологических систем, сущности происходящих в биосистемах 

процессов и их особенностях; 

- ознакомление учащихся с методами познания живой природы; проведение 

наблюдений за биологическими объектами, явлениями; использование приборов и 

инструментов для рассматривания клеток, тканей, органов, организмов; организация 

и проведение лабораторных экспериментов; 

- овладение учащимися умениями находить и использовать информацию о 

биологических объектах и явлениях, современных исследованиях в биологии, 

медицине, экологии, о факторах здоровья и риска для организма человека; работать с 

определителями и справочниками, графиками, таблицами; использовать знания для 

объяснения биологических процессов; 

- приобретение учащимися компетентности в рациональном использовании 

природных ресурсов, защите окружающей среды; оценивание последствий 

деятельности человека в природе, по отношению к собственному организму; 

- становление и развитие познавательных интересов учащихся, мыслительных и 

творческих способностей; формирование целостного мышления при познании живой 

природы; 

- воспитание рационального мировоззрения учащихся, 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. 

Образовательные результаты на профильном уровне учебного предмета подлежат 

оценке в ходе итоговой аттестации. Структура и содержание программы 

ориентированы на подготовку к сдаче ЕГЭ по биологии. 



Учебный материал профильного уровня обучения логически продолжает содержание 

курса биологии основной школы, расширяет и углубляет знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; 

включает дополнительные биологические сведения. Структура программы отражает 

существующие системно-уровневый и эволюционный подходы к изучению 

биологии. Её предметом является рассмотрение свойств и закономерностей, 

характерных для органического мира. Акцент сделан на систематизации, обобщении 

и расширении биологических знаний учащихся, приобретённых ранее в основной 

школе. 

В 10 классе темы программы посвящены рассмотрению общих особенностей 

биологических систем и процессов, основ молекулярной биологии, цитологии, 

генетики, селекции; повторению знаний по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии человека. В 11 классе продолжается знакомство с биологическими 

системами и процессами на популяционно-видовом, биогеоценотическом и 

биосферном уровнях, изучается эволюционное учение, основы экологии и учение о 

биосфере. 

В программе предусмотрены демонстрация биологических объектов и процессов, 

экранно-звуковых средств обучения, применение информационно- компьютерных 

технологий, проведение лабораторных работ, экскурсий, решение генетических и 

экологических задач. Теоретический материал программы дополняет лабораторный 

практикум. 

и творческих проектов. 

I. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты  Обучающийся сможет  

 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся 

к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самовоспитанию в 



Планируемые результаты  Обучающийся сможет  

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

 

  

- готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 

Личностные результаты в сфере 

отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность 

к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

– формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 



 - толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав 

и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам 

и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

   Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности 

- нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 



учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

  

 - сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность 

к эстетическому обустройству собственного быта.  

 



- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

-  осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 

 

 

 

Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

- бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

 

Личностные результаты в сфере 

физического, психологического, 

социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

• метапредметные 

Планируемые результаты  Обучающийся сможет  

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

1. Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 



Планируемые результаты  Обучающийся сможет  

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы 

решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные 

действия    Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 



Планируемые результаты  Обучающийся сможет  

пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

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

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

• Предметные 

Планируемые  Обучающийся научится  Обучающийся 

получит возможность 

научиться  

1) сформированность 

представлений о роли и месте 

биологии в современной 

научной картине мира; 

понимание роли биологии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 

человека для решения 

практических задач; 

2) владение 

основополагающими 

понятиями и представлениями 

о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; 

уверенное пользование 

биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными 

методами научного познания, 

используемыми при 

биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: 

описание, измерение, 

проведение наблюдений; 

выявление и оценка 

антропогенных изменений в 

природе; 

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 

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 



4) сформированность умений 

объяснять результаты 

биологических экспериментов, 

решать элементарные 

биологические задачи; 

5) сформированность 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из 

разных источников, к 

глобальным экологическим 

проблемам и путям их 

решения; 

6) сформированность системы 

знаний об общих 

биологических 

закономерностях, законах, 

теориях; 

7) сформированность умений 

исследовать и анализировать 

биологические объекты и 

системы, объяснять 

закономерности биологических 

процессов и явлений; 

прогнозировать последствия 

значимых биологических 

исследований; 

8) владение умениями 

выдвигать гипотезы на основе 

знаний об основополагающих 

биологических 

закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности 

жизни, глобальных изменениях 

в биосфере; проверять 

выдвинутые 

гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель 

исследования; 

9) владение методами 

самостоятельной постановки 

биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки 

достоверности полученного 

результата; 

10) сформированность 

убежденности в 

необходимости соблюдения 

этических норм и 

экологических требований при 

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; 

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. 

 

 



проведении биологических 

исследований. 

– 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; 

– выявлять причины и 

существенные признаки 

модификационной и 

мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости 

в естественном и искусственном 

отборе; 

– обосновывать значение 

разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород 

животных и штаммов 

микроорганизмов; 

– обосновывать причины 

изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую 

теорию эволюции; 

– характеризовать 

популяцию как единицу 

эволюции, вид как 

систематическую категорию и 

как результат эволюции; 

– устанавливать связь 

структуры и свойств экосистемы; 

– 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; 

– обосновывать 

необходимость устойчивого 

развития как условия сохранения 

биосферы; 



– 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. 
 

Называть: 

- основные вехи в истории биологии; имена выдающихся учёных, внесших вклад в становление и развитие 

биологических знаний; 

- научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; биологические системы разного уровня 

организации; 

- причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные отрасли; другие науки, 

связанные с биологией. 

Характеризовать: 

- естественно-научные, социально-исторические предпосылки важнейших открытий в биологических науках; 

- биологические системы и происходящие в них процессы; 

- методы изучения биологических систем и явлений живой природы; 

- систему взглядов человека на живую природу и место в ней человека. 

Обосновывать: 

- значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для общечеловеческой культуры; 

- неизбежность синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации; 

- меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в ЧС природного и техногенного характера. 

Сравнивать: 

- разные биологические концепции и теории; 

- взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических этапах развития общества; 

- естественно-научные и социогуманитарные подходы к рассмотрению человека и природы, материальные и 

духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

- значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

- информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, их практическое и 

нравственно-этическое значение; 

- возможные последствия своей деятельности для существования отдельных биологических объектов, 

природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

- использования достижений современной биологии для решения экологических, демографических и 

социально-экономических проблем; 

- положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 



- применения биологических и экологических знаний для сохранения биоразнообразия как условия 

устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

- о социокультурных, философских и экономических причинах развития биологии и экологии;  

- о необходимости рассмотрения основных концепций биологии и экологии в аспекте их исторической 

обусловленности, экономической значимости; 

- о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и экспериментов. 

Участвовать: 

- в организации и проведении биологических и экологических наблюдений и экспериментов, наблюдении за 

сезонными изменениями и поступательным развитием биогеоценозов; 

- в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией, медициной, формулировать, и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по этим проблемам; 

- в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации дополнительной информации при 

подготовке к семинарским занятиям, по написанию докладов, рефератов, выполнению проектов и 

исследовательских работ. 

Соблюдать: 

- правила бережного отношения к природным объектам; 

- меры профилактики вирусных заболеваний человека, генных болезней и болезней с наследственной 

предрасположенностью. 

II. Содержание курса биологии профильного уровня 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-

научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах 

энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 



Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, 

реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические 

и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и 

символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, 

этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение 

и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 



Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

 

 

11 класс (102ч). 

История эволюционного учения (7ч) 

Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в 

истории биологии. Систематика К.Линнея. Ж.Бюффон – первая эволюционная концепция. 

Эволюционная концепция Ж.Б.Ламарка. Значение трудов Ламарка для развития эволюционной идеи 

и биологии. Эволюционные идеи Э.Ж.Сент-Илера. Борьба с креационизмом. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч.Дарвина. 

Эволюция культурных форм организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение эволюционного 

учения Ч.Дарвина.  

Демонстрации: схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных 

идей, концепций и теорий; портретов учёных и философов. 

Микроэволюция (10ч) 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица 

эволюции. Элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж.Харди, 

В.Вайнберга. Движущие силы эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционные волны и дрейф генов. Миграция. Изоляция. Естественный отбор как фактор 

эволюции. Предпосылки и механизм действия. Борьба за существование и её формы. Сфера и 

объект действия естественного отбора. Реальность естественного отбора в природе. Формы 

естественного отбора. Творческая роль. Приспособленность организмов и её возникновение. 

Относительная целесообразность приспособлений. Вид и его критерии. Определение вида. 

Структура вида в природе. Способы видообразования. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций 

животных, иллюстрирующих действие факторов эволюции, приспособленность организмов. 

Лабораторные работы: №1 «Описание приспособленности организмов и её относительного 

характера». №2 «Изучение критериев вида». 

 

 



Макроэволюция (7ч) 

Методы изучения эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды. Сравнение флоры и 

фауны материков, изучение островной флоры и фауны. Гомология и аналогия, рудименты и 

атавизмы. Закон зародышевого сходства, биогенетический закон. Изучение аминокислотной 

последовательности белков, биохимическая гомология. Моделирование эволюции. Направления и 

пути эволюции. Пути достижения биологического прогресса. Биологический регресс и вымирание. 

Соотношение и чередование направлений эволюции. Формы направленной эволюции. Общие 

правила эволюции.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих 

методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, ископаемых остатков организмов, портретов 

учёных. 

Лабораторная работа №3 «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных». 

Возникновение и развитие жизни на Земле (14ч) 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической эволюции. 

Планетарная эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ. Опыт 

С.Миллера и Г.Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и микросферы. 

Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. Начало 

органической эволюции. Появление первых клеток. Прокариоты и эукариоты. Гипотезы 

возникновения эукариот. Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение. Основные этапы эволюции растительного мира. Основные 

ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения – водоросли. Выход на сушу. Первые 

споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение 

размножения. Семенные растения. Основные черты эволюции растительного мира. Основные этапы 

эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные – 

простейшие. Специализация и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые 

многоклеточные животные. Двуслойные животные – кишечнополостные. Первые трёхслойные 

животные – плоские черви. Выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые 

хордовые животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. 

Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыкающиеся. Птицы, Млекопитающие. 

Основные черты эволюции животного мира. История Земли и методы её изучения. Ископаемые 

органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. Развитие жизни на 

Земле по эрам и периодам. Характеристика климата и геологических процессов. Появление, расцвет 

и гибель характерных организмов. Современная система органического мира. Основные 

систематические группы организмов. Общая характеристика царств и надцарств. Современное 

состояние изучения видов. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, иллюстрирующих основные этапы развития 

органического мира на Земле; ископаемых остатков растений и животных, форм окаменелостей; 

гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных систематических групп 

организмов. 

Человек - биосоциальная система (19ч) 

Антропология – наука о человеке. Разделы, задачи, методы. Становление представлений о 

происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории. Сходства и отличия человека и 

животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными. 

Движущие силы антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое 

сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение 

биологических и социальных факторов. Основные стадии антропогенеза. Находки ископаемых 

остатков, время существования, рост, объём мозга, образ жизни, орудия. Эволюция современного 

человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный 

процесс и полиморфизм. Популяционные волны и дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в 

популяциях современного человека. Человеческие расы. Понятие о  расе. Время и место 



возникновения рас. Гипотезы полицентризма и моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. 

Единство человеческих рас. Критика социального дарвинизма и расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей. Человек как часть природы и 

общества. Уровни организации человека. Структуры уровней, происходящие процессы и их 

взаимосвязь. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих внешний облик и образ жизни 

предков человека, структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; 

муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека; примеров здорового 

образа жизни. 

Лабораторная работа №4 «Изучение экологических адаптаций человека».  

Экология – наука о надорганизменных системах (2ч) 

Зарождение и развитие экологии в трудах А.Гумбольдта, К.Ф.Рулье, Н.А.Северцова, Э.Геккеля, 

Ф.Клементса, В.Шелфорда, А.Тенсли, В.Н.Сукачёва, Ч.Элтона. Разделы и задачи экологии. Связь 

экологии с другими науками. Методы. 

Демонстрации:  схем, рисунков, слайдов, показывающих различные методы экологических 

исследований, приборов, портретов учёных. 

Организмы и среда обитания (14ч) 

Среды обитания организмов. Их особенности. Приспособления организмов к жизни в разных средах 

обитания. Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических 

факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. Правило минимума Ю.Либиха. 

Экологические спектры организмов. Эврибионьные и стенобионтные организмы. Классификация 

экологических факторов. Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические 

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

Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. 

Приспособления организмов к поддержанию водного баланса. Газовый и ионный состав среды. 

Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. Приспособления организмов к действию 

абиотических факторов. Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным 

изменениям условий среды. Жизненные формы организмов. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий. Значение биотических взаимодействий 

для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, показывающих действие экологических факторов 

на организмы, биотические взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы №5 «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест 

обитания», №6 «Методы измерения эдафических факторов среды обитания», №7 «Описание 

жизненных форм у растений и животных». 

Экологическая характеристика вида и популяции (5ч) 

Экологическая ниша вида. Многомерная модель экологической ниши Дж.Хатчинсона. Размеры 

экологической ниши и её смена. Экологическая характеристика популяции. Популяция как 

биологическая система. Основные показатели популяции. Экологическая структура популяции. 

Динамика популяции и её регуляция. Типы динамики популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяции. Факторы смертности и ёмкость среды. 

Демонстрации: схем, рисунков, графиков, иллюстрирующих процессы, происходящие в 

популяциях; гербариев и коллекций растений и животных, принадлежащих к разным экологическим 

расам одного вида. 

Лабораторные работы №8 «Изучение экологической ниши у разных видов растений и животных», 

№9 «Рост популяции мучного хрущака при разной её плотности и ограниченности ресурсов среды». 

Сообщества и экологические системы (10ч) 

Сообщества организмов: структуры и связи. Биогеоценоз. Его структуры, связи между организмами. 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и потоки энергии. 



Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Основные показатели. Экологические пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения. Сукцессии. Природные 

экосистемы. Экосистемы озера. Смешанного лева. Структурные компоненты и трофическая сеть 

природных экосистем. Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от 

биогеоценозов. Урбоэкосистемы. Их основные компоненты. Городская флора и фауна. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. Биоразнообразие – основа 

устойчивости сообществ.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих влияние 

абиотических и биотических факторов на организмы, структуру и связи в экосистемах, способов 

экологического мониторинга. 

Лабораторная работа №10 «Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах». 

Биосфера – глобальная экосистема (3ч) 

Биосфера – живая оболочка Земли. Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса, 

В.И.Вернадского. Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы. Ритмичность явлений в биосфере. Зональность 

биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши.  

Демонстрации: таблиц, схем, рисунков, слайдов, фотографий, показывающих структурные 

компоненты биосферы, биогеохимические процессы круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере, разнообразие основных биомов Земли. 

Человек и окружающая среда (10ч) 

Человечество в биосфере Земли. Биосферная роль человека. Антропобиосфера. Переход биосферы и 

ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. 

Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение климата. 

Охрана почвенных ресурсов и воздуха. Антропогенное воздействие на растительный и животный 

мир. Охрана растительного и животного мира. Проблемы охраны природы. Красные книги. ООПТ. 

Ботанические сады и зоологические парки. Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития.  «Повестка дня на XXI 

век». Сосуществование человека и природы. Законы Б.Коммонера. Глобалистика. Модели 

управляемого мира. 

Демонстрации: слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу, 

мероприятий по рациональному природопользованию, охране вод, воздуха, почвы, растительного и 

животного мира, фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ, портретов 

учёных. 

 

Заключение (1ч) 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с учетом Программы воспитания 

Тема  Количест

во часов 

Содержание совместной деятельности 

педагогических работников и обучающихся по 

модулю «Школьный урок» 

10 класс 102 часа 
 

Тема 1.  Молекулы и клетки (13 

часов) 

Тема 2. Клеточные структуры и 

их функции  (11часов) 

Тема 3. Обеспечение клеток 

энергией (7 часов) 

Тема 4. Наследственная 

информация и реализация ее в 

клетке. (11 часов) 

Тема 5. Индивидуальное развитие 

и размножение организма (20 

часов) 

Тема 6. Основные 

закономерности явлений 

наследственности (19 часов) 

Тема 7. Основные 

закономерности явлений 

изменчивости (8 час 

Тема 8. Генетические основы 

индивидуального развития (6 

часов)) 

Тема 9. Генетика человека (7 

часов) 

 − установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и  

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм 

работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед  

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

11 класс 102 часа 

Тема 1. История эволюционного 

учения (7ч) 

Тема 2. Микроэволюция (10 ч) 

Тема 3. Макроэволюция (7 ч) 

Тема 4. Возникновение и 

развитие жизни на Земле (14 ч) 

Тема 5. Человек — 

биосоциальная система (19 ч) 

Тема 6. Экология — наука о 

надорганизменных системах (2 ч) 

Тема 7. Организмы и среда 

обитания (14 ч) 

Тема 8. Экологическая 

характеристика вида и популяции 

(5ч) 

Тема 9. Сообщества и 

экологические системы (10 ч) 

Тема 10. Биосфера — глобальная 

экосистема (3 ч) 

Тема 11. Человек и окружающая 

среда (10 ч) 

 

 



Дополнительная литература:  

 

1. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО 

«Издательство «Лицей», 2003 г.   

2. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 

1996 г.  

3. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение, 2006 г.  

4. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника – 

М.: Дрофа, 2007  

5.  Рувинский А.О. Общая биология. -- М., «Просвещение», 1998  

Дополнительная литература для учеников:  

1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитуриентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с.  

2. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 

2005. – 240 с.  

3. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004  

4. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.:  

Просвещение, 2002  

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

2. http://school-collection.edu.ruЕдиная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 
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