
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Кандатская СШ»; 

- Учебного плана МБОУ «Кандатская СШ» на 2022-2023 учебный год. 

- Авторской учебной программе: И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. 10-11 классы. Ба-

зовый уровень.//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 

2016. – с. 84-96.  

Общая характеристика курса биологии 
Рабочая программа составлена  на основе авторской  программы курса Пономарева И.Н., Куч-

менко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Симонова Т.С. Биология: 5-11 классы: програм-

мы/[И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. корнилова и др.]- М.: Вентана-Граф, 2016. – 400 с. 

Программа и содержание курса биологии 10-11 классов разработаны в полном соответствии со 

стандартом среднего общего образования базового уровня. 

Программа построена на важной содержательной основе — гуманизме, биоцентризме и поли-

центризме в раскрытии свойств живой природы и её закономерностей; многомерности уровней орга-

низации жизни; историзме явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понима-

нии биологии как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохра-

нения природы. Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биоло-

гической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и 

здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической культуры молодёжи, форми-

рованию компетентностных качеств личности учащихся, развитию познавательной деятельности (и, 

соответственно, познавательных универсальных действий), укреплению и расширению представле-

ний о научной картине мира с учётом биологических, этических, гуманистических, коммуникатив-

ных, эстетических и культурологических аспектов. 

Интегрирование материалов из различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств 

живой природы с позиции принадлежности их к разным структурным уровням организации жизни, 

их экологизация, культурологическая направленности и личностно-развивающий подход делают 

учебное содержание новым и более интересным для учащихся. 

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия свойств биосферного уров-

ня жизни и завершается изучением свойств популяционно-видового уровня. В 11 классе изучение 

свойств живой природы начинается с организменного уровня и завершается изучением свойств мо-

лекулярного уровня жизни. Такая последовательность изложения содержания курса биологии обес-

печивает в 10 классе преемственную связь с курсом биологии 9 класса и межпредметную связь с 

курсом географии 9 и 10 классов. Изучение в 11 классе процессов и явлении молекулярного уровня 

жизни позволяет осуществить межпредметную связь с курсом органической химии. 

Изучение биологии на базовом уровне направлено, главным образом, на реализацию культуро-

логической функции в общих компетентностях биологического образования на подготовку высоко-

развитой личности, способной к активной деятельности; на развитие у обучающихся индивидуаль-

ных способностей, формирование современного научного мировоззрения. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого исполь-

зования иных форм организации учебного процесса (лабораторные работы, семинары) и внедрения 

современных педагогических технологий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 11 класса 



     Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг другу, по-

скольку культура включает лишь ценности, созданные человеком. Личность в процессе деятельности 

овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми эле-

ментами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. По-

скольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного отношения к предмету, включает 

единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве 

ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей школе высту-

пают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отно-

шение. По сути ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся достичь. При этом ведущую 

роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в 

группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. Основу позна-

вательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориента-

ции, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности 

научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе 

познания как извечного стремления к истине. В качестве объектов ценностей труда и быта выступа-

ют творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содер-

жания курса биологии могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к сози-

дательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, со-

блюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессио-

нальной деятельности. Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникатив-

ных ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориен-

тации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической тер-

минологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. Курс биологии в наибольшей мере по сравнению 

с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных ориентаций относительно 

одной из ключевых категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и 

Человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы 

по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обо-

значенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей 

истины, добра и красот 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная  рабочая программа ориентирована на 68 часов за 2 года, т.е. по 34 часа в 10 и 11 клас-

сах (34 учебные недели) в соответствии с Учебным планом МБОУ «Кандатская СШ» 

Учебники биологии для 10 и 11 классов являются двухуровневыми. Их основной материал 

предназначен для организации обучения в соответствии с требованиями к предметным результатам 

освоения базового курса биологии в шей школе. Дополнительный материал может быть использован 

на во внеурочной деятельности. 

 

Цели  программы: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологи-

ческой науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания;  



 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической де-

ятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосисте-

мами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культу-

ру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-

рий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости береж-

ного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природ  

 

Основные задачи: 

 формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании 

взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как части природы, 

продукта эволюции живой природы; 

 формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на 

основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания 

и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и 

инициативности учащихся через включение их в позитивную созидательную экологическую 

деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной тра-

ектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответ-

ствии с индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ сред-

него общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к са-

моразвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, це-

ленаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и истори-

ческих традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руко-

водствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе био-

логического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма и уважения к закону и правопорядку, человеку труда и 



старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традици-

онным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, решении 

учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни 

и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии, понима-

ния значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мораль-

но-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества твор-

ческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюде-

ние гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-



ская активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физиче-

скому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситу-

ациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, 

курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при реше-

нии проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в 

природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосфе-

ры); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвра-

щать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, готовности к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представления об окружающем мире как о единстве при-

роды, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 

проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов 

и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 



понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происхо-

дящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и име-

ющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в ре-

альных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследова-

тельскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к активному по-

лучению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) общенауч-

ные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, ис-

пользуемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, экспери-

мент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоз-

зренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны от-

ражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, сравне-

ния, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характер-

ные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить ре-

зультаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и отношений в 

изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в различных 

информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и немате-

риальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 



2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социаль-

ных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её ре-

шения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их досто-

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессио-

нальную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и за-

дачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оцени-

вать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершен-

ствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лич-

ности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или дискус-

сии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения относительно 

выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участни-

ков диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, предпо-

сылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 



владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других лю-

дей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разра-

ботанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творче-

ство и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собствен-

ных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуа-

ции, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на углублённом 

уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они вклю-

чают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по освоению, ин-

терпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знаний и их приме-

нению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты 

представлены по годам изучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе должны отра-

жать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в формиро-

вании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении проблем рацио-

нального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие биологиче-

ские термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовос-

произведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории (клеточная 

теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория наследственности Т. Моргана), 

учения (Н. И. Вавилова – о центрах многообразия и происхождения культурных растений), законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследова-

ния Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в биологических исследова-

ниях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и эукариот, одноклеточ-

ных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, 

строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, 

протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена ве-

ществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов пита-

ния, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, 

гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их функциями, строением 

клеток разных тканей и их функциями, между органами и системами органов у растений, животных 

и человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена ве-

ществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального разви-

тия, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных и 

человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между исследу-

емыми биологическими процессами и явлениями, делать выводы и прогнозы на основании получен-

ных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные результаты 

на ученических конференциях; 



умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и меди-

цины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и создание 

трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профес-

сии и продолжение биологического образования в организациях среднего профессиональ-

ного и высшего образования. 



Содержание учебного курса по биологии в 11 классе. 

 
№ Тема Кол-во часов 

1. Организменный уровень организации жизни 28 

2. Клеточный уровень организации жизни 24 

3. Молекулярный уровень проявления жизни 15 

4. Заключение 1 

 итого 68 

 

 

Содержание программы: 

 

11 КЛАСС 

5. Организменный уровень жизни (17 часов).  

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависи-

мости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фо-

тотрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мута-

ции, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на ор-

ганизм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологиче-

ские основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наслед-

ственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профи-

лактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека.  

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Л/р №4. Решение элементарных генетических задач. 

Знать/понимать: Формы размножения. Сущность онтогенеза. Периоды развития онтогене-

за. Генетическую символику и терминологию. Законы Менделя. Схемы скрещивания. Хро-

мосомное определение пола. Особенности изучения наследственности человека. Модифи-

кационную и мутационную изменчивость, их причины. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. 

Уметь: Пользоваться терминологией. Характеризовать методы и законы наследственности. 

Решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание. Характеризовать сущность бесполого 

и полового размножения. Различать различные периоды онтогенеза. 

6. Клеточный уровень жизни (9 часов).  

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке 

(Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 



Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка 

– основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении совре-

менной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мем-

брана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки.  

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс 

ДНК и специфических белков. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гап-

лоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значе-

ние видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Понятие «целесообразность».  

Л/р №5. Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Знать/понимать: Основные положения клеточной теории. Многообразие клеток и тканей. 

Строение и функции основных органоидов клетки. Особенности клеток про- и эукариот. 

Клеточный цикл жизни клетки. Способы деления половых и соматических клеток. 

Уметь: Составлять схемы процессов, протекающих в клетке. Работать с микроскопом. Из-

готавливать микропрепараты. Объяснять процесс мейоза, этапы образования половых кле-

ток.  

7. Молекулярный уровень жизни (8 часов).  

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом ве-

ществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компо-

нент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных 

и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нук-

леиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. 

Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. Репликация 

ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. Понятие о 

кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Осо-

бенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная мо-

лекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реак-

ции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть ме-

таболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке.  

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности чело-

века в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической 

культуры человека и общества. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Знать/понимать: Химическая организация клетки: строение и функции воды и минераль-

ных солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот, АТФ. Сущность пластическо-

го и энергетического обмена веществ. Сущность биосинтеза белка. Фотосинтез, его значе-

ние. 

Уметь: Пользоваться цитологической терминологией. Объяснять роль химических веществ 

в жизни клетки. Пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты. 



Рассказывать о форме, величине и строении клеток, рассматриваемых под микроскопом. 

Читать схематичные рисунки, схемы процессов, воспроизводить их. 

Межпредметные  связи: 

По физике, химии, географии тема «Методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент)». 

По географии темы «Учение В.И.Вернадского о биосфере», «Человек как житель биосфе-

ры». 

По ОБЖ тема «Профилактика ВИЧ-инфекций». 

По химии тема «Синтез белков и углеводов». 

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и вне-

классные. 

 

Формы контроля: 

Срезовые и итоговые тестовые, проверочные работы;  фронтальный и индивидуальный 

опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; сообщения по темам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов). 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) средней 

школы 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, за-

кономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образова-

ние видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

 

Уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове-

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей мест-

ности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агро-

экосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, по-

ловое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-

ствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрес-

сов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в при-

родной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пище-

выми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (кло-

нирование, искусственное оплодотворение). 

 

Учебно-тематический  план: 

 

№ те-

мы 

Название темы Количество ча-

сов 

 11 класс  

1 Организменный уровень жизни. 17 

2 Клеточный уровень жизни. 9 

3 Молекулярный уровень жизни. 8 

 

 

«Биология. 11 класс» 

(1 час в неделю, всего 34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
дата примечание 

Организационный уровень жизни 

1. Организменный уровень жизни и его 

роль в природе. 

1  П1 

2. Организм как биосистема. 1  П2 

3. Процессы жизнедеятельности многокле-

точных организмов. 

1  П3 

4 Специализация процессов жизнедеятель-

ности многоклеточных организмов  

1  П4 

5 Способы питания и эволюция пищевари-

тельной системыу организмов 

1  П5 

6 Развитие организмов от зарождения до 

смерти (онтогенез). 

1  П6 

7 Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов 

1  П7 

8. Размножение организмов. 1  http://school-

collection.edu.ru/ 

п8 

9. Основные понятия генетики 1  П9 

10. Изменчивость признаков организма и её 

типы. 

1  П10 

11. Генетические закономерности. 1  http://school-

collection.edu.ru/ 

п11 

12. Взаимодействие генов 1  http://school-

collection.edu.ru/ 

п12 



13 Генетика пола и наследование, сцеплен-

ное с полом. 

1  П13 

14. Наследственные болезни человека. 1  П14 

15. Этические аспекты применения генных 

технологий 

1  П15 

16. Мутанты. Их влияние на живую природу 

и человека 

1  П16 

17. Факторы, определяющие здоровье чело-

века 

1  П17 

18. Здоровье и образ жизни 1  http://school-

collection.edu.ru/ 

п18 

19 Творчество в жизни человека и общества 1  П19 

20 Царство Вирусы:  разнообразие и значе-

ние 

1  П20 

21 Вирусные заболевания 1  П21 

22 Вирусология – наука о вирусах 1  П22 

Клеточный уровень жизни 

23. Клеточный уровень организации живой 

материи, его роль в природе. 

1  П23 

24. Клетка как этап эволюции живого в исто-

рии Земли. 

1  П24 

25. Многообразие клеток. Ткани. Структура 

и функции клеток и  внутриклеточных 

образований. 

1  Диск «Умник-

ПО «Биология 

10-11 классы 

(молекулярная 

и клеточная 

биология)», 

ООО «Физи-

кон» п25-26 

21. Особенности клеток прокариот и эукари-

от. Клеточный цикл жизни. 

1  П27-28 

22. Деление клетки. Особенности образова-

ния половых клеток. 

1  П29-30 

23. Структура и функции хромосом. Дости-

жения медицинской генетики и биоэти-

ческие проблемы. 

1  П31-32 

24. Бактерии, их разнообразие и особенно-

сти. Бактерии в организме человека. Роль 

бактерий в природе. 

1  П33-35 

25. Многообразие одноклеточных расти-

тельных и живых организмов.  

1  П36-37 

26. Роль простейших в природе. 1  П38-39 

27. История развития науки о клетке.  1  П40-42 

 Молекулярный уровень жизни 

28. Основные химические соединения живой 

материи. 

Основные биологические молекулы жи-

вой природы 

1  http://school-

collection.edu.ru/ 

п43-44 

29. Процессы синтеза в живых сисемах мо-

лекулярного уровня 

1  Диск «Умник-

ПО «Биология 

10-11 классы 

(молекулярная 

и клеточная 



биология)», 

ООО «Физи-

кон» 

П45 

30. Молекулярные процессы расщепления в 

элементарных биосистемах 

1  П46 

31. Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Естественные и искусственные биополи-

меры. 

1  П47-48 

32. Химические элементы в оболочках Земли 

и молекулах живых систем. Химическое 

загрязнение окружающей среды как гло-

бальная экологическая проблема. 

1  П49-50 

33. Время экологической культуры. 1  П51 

34. Заключение: структурные уровни органи-

зации живой природы. 

1  П52 

 

 

УМК,  литература и другие средства обучения: 
1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: И.Н. Пономарева: Биология: 

10 класс и 11 класс: базовый уровень– М.: Вентана-Граф, 2018.  

2.  Мультимедийные учебные пособия «Умник-ПО «Биология 10-11 классы (молекулярная 

и клеточная биология)», ООО «Физикон», 2008, « Умник-ПО «Биология 10-11 классы (тео-

рия эволюции и основы экологии)», ООО «Физикон», 2008, «Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия. Общая биология. 10 класс». 
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