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Нормативно – правовая база

     Рабочая программа учебного предмета «Биология» (10-11 класс. ФОГОС) составлена
на основе следующих нормативных документов:

       1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «ОБ образовании в Российской Федерации» (ст.12, п.5 и 7)

       2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  от  17  декабря  2010г.  №  1987  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки  России  от
31.12.2015 № 1577),

       3.  Основная образовательная  программа основного  общего  образования  МОАУ
«СОШ №32 г. Орска им. В.А. Сорокина»

   Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на  уровне  основного  общего  образования,  соответствует  основным  принципам
государственной политики Российской Федерации в области  образования. 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Биология»

 (10-11 классы)

1.1.  Формирование универсальных учебных действий

Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

• историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах
России,  её  географических  особенностях;  знание  основных  исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его
достижений и культурных традиций;

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;

• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание
конвенционального характера морали;

• основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;

• экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового
образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

• гражданский патриотизм, любовь к Родине;

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;



• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;

• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

• умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность  и  способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального  окружения,
общественно полезной деятельности;

• умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;

• готовность к выбору профильного образования.

Выпускник получит возможность для формирования:

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;

• компетентности   в   реализации   основ   гражданской   идентичности   в   поступках   и
деятельности;

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм   на   основе   учёта   позиций   участников   дилеммы,   ориентации   на   их   мотивы   и
чувства;   устойчивое   следование   в   поведении   моральным   нормам   и   этическим
требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

• планировать пути достижения целей;

• устанавливать целевые приоритеты;

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;



• осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

• адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить
необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;

• построению жизненных планов во временной перспективе;

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;

• выделять   альтернативные   способы   достижения   цели   и   выбирать   наиболее
эффективный способ;

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления   своим   поведением   и   деятельностью,   направленной   на   достижение
поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;

• адекватно   оценивать   объективную   трудность   как   меру   фактического   или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;

• прилагать   волевые   усилия   и   преодолевать   трудности   и   препятствия   на   пути
достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

• устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать  решения  и
делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;



• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать и
способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;

• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,
мотивов и потребностей;

• отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание  совершаемых  действий  как  в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать   и   координировать   отличные   от   собственной   позиции   других   людей   в
сотрудничестве;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

• продуктивно   разрешать   конфликты   на   основе   учёта   интересов   и   позиций   всех
участников,   поиска   и   оценки   альтернативных   способов   разрешения   конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);

• оказывать   поддержку   и   содействие   тем,   от   кого   зависит   достижение   цели   в
совместной деятельности;

• осуществлять   коммуникативную   рефлексию   как   осознание   оснований   собственных
действий и действий партнёра;

• в   процессе   коммуникации   достаточно   точно,   последовательно   и   полно   передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать   в   диалог,   а   также   участвовать   в   коллективном   обсуждении   проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической  формами речи в  соответствии с   грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать   морально-этическим   и   психологическим   принципам   общения   и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать
на   нужды   других,   в   частности   оказывать   помощь   и   эмоциональную   поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать   эффективные   групповые   обсуждения   и   обеспечивать   обмен   знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в   совместной   деятельности   чётко   формулировать   цели   группы   и   позволять   её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;

• давать определение понятиям;

• устанавливать причинно-следственные связи;

• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,
ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);

• строить  логичное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;

• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

Выпускник получит возможность научиться:

• основам рефлексивного чтения;

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

1.2.  Предметные результаты освоения учебного курса «Биология»

(10-11 классы)

Живые организмы

Выпускник научится:

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности  человека  в
природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать   правила   работы   в   кабинете   биологии,   с   биологическими   приборами   и
инструментами;

• использовать  приёмы оказания  первой  помощи при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми   растениями,   укусах   животных;   работы   с   определителями   растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой   природы   (признание   высокой   ценности   жизни   во   всех   её   проявлениях,
экологическое   сознание,   эмоционально-ценностное   отношение   к   объектам   живой
природы);

• находить   информацию   о   растениях   и   животных   в   научно-популярной   литературе,
биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать,  оценивать её  и  переводить из
одной формы в другую;

• выбирать   целевые   и   смысловые   установки   в   своих   действиях   и   поступках   по
отношению к живой природе.

Человек и его здоровье

Выпускник научится:

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма
человека, их практическую значимость;

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить
наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека;
выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,  тканей,  органов,  систем
органов и их функциями;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать   на   практике   приёмы   оказания   первой   помощи   при   простудных
заболеваниях,   ожогах,   обморожениях,   травмах,   спасении   утопающего;   рациональной
организации   труда   и   отдыха;   проведения   наблюдений   за   состоянием   собственного
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;

• реализовывать установки здорового образа жизни;

• ориентироваться   в   системе   моральных   норм   и   ценностей   по   отношению   к
собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить   в   учебной   и   научно-популярной   литературе   информацию   об   организме
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;



• анализировать   и   оценивать   целевые   и   смысловые   установки   в   своих   действиях   и
поступках   по   отношению   к   здоровью   своему   и   окружающих;   последствия   влияния
факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических
закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,
экосистемы своей местности;

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению
общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить
доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять  отличительные
признаки  живых  организмов;  существенные  признаки  биологических  систем  и
биологических процессов;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах
и биосфере;

• аргументировать   свою   точку   зрения   в   ходе   дискуссии   по   обсуждению   глобальных
экологических проблем.

1.3.  Связь  универсальных учебных действий с  содержанием учебного  предмета
«Биология
Личностные УУД 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
•  реализация установок здорового образа жизни;
•  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
• эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные УУД 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•  умение работать с разными источниками биологической информации;
•  находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать 
и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
•  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметные УУД
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков



живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов.
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека.
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 
и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма.
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

2. Содержание учебного предмета «Биология» (10-11классы)

Биология как комплекс наук о живой природе 
     Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 
биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 
современной научной картины мира, практическое значение биологических 
знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 



Структурные и функциональные основы жизни 
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 
    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 
органоиды клетки, их функции. 
    Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 
    Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 
белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 
информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 
веществ на процессы в клетке. 
     Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 
половые клетки. 

Организм 
Организм ― единое целое. 
Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 
    Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 
групп организмов. 
     Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 
наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.
Сцепленное с полом наследование. 
    Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 
   Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 
Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 
    Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 
перспективы развития. Биобезопасность. 
Теория эволюции 
    Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория 
эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. 
Вид, его критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 
     Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 
систематика. 
Развитие жизни на Земле 
   Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 
мира на Земле. 
   Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 
(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 
единство.  
Организмы и окружающая среда 
   Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
   Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 
разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 
Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 
экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 
    Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 



Круговороты веществ в биосфере. 
    Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 
Перспективы развития биологических наук. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) 
общего образования выпускник на базовом уровне научится: 
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности людей; 
―  понимать  и  описывать  взаимосвязь  между  естественными  науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 
― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
―  использовать  основные  методы  научного  познания  в  учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений,
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 
― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез; 
―  сравнивать  биологические  объекты  между  собой  по  заданным критериям,  делать
выводы и умозаключения на основе сравнения; 
―  обосновывать  единство  живой  и  неживой  природы,  взаимосвязи организмов  и
окружающей среды на основе биологических теорий; 
― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
― распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения и  функций  компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток; 
― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
― объяснять причины наследственных заболеваний; 
― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость; 
― выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к
среде обитания и действию экологических факторов; 
― составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 
―  приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
―  оценивать  достоверность  биологической  информации,  полученной из  разных
источников; 
― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы
и делать выводы на основании представленных данных; 
―  оценивать  роль  достижений  генетики,  селекции,  биотехнологии в  практической
деятельности человека; 
― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ)
на зародышевое развитие человека. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
―  давать   научное   объяснение   биологическим   фактам,   процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 



―  характеризовать   современные   направления   в   развитии   биологии; описывать   их
возможное использование в практической деятельности; 
― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
―  решать   задачи   на   построение   фрагмента   второй   цепи   ДНК   по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
―  решать   задачи   на   определение   количества   хромосом   в   соматических   и половых
клетках,   а   также   в   клетках   перед   началом   деления   (мейоза   или митоза)   и   по   его
окончании (для многоклеточных организмов); 
―  решать   генетические   задачи   на   моногибридное   скрещивание, составлять   схемы
моногибридного   скрещивания,   применяя   законы наследственности   и   используя
биологическую терминологию и символику; 
― устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности; 
―  оценивать   результаты   взаимодействия   человека   и   окружающей среды,
прогнозировать   возможные   последствия   деятельности   человека   для существования
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

Учебно-тематический план 10 класс

Темы (разделы) Кол-во часов
1. Введение 5
2. Молекулярный уровень 12
3. Клеточный уровень 16
Итого: 33 +2 ч резерв

Учебно-тематический план 11 класс

Темы (разделы) Кол-во часов

1.Организменный уровень 10

2.Популяционно-видовой уровень 8

3.Экосистемный уровень 8

4. Биосферный уровень             9

Итого: 35



1. Тематическое и поурочное планирование курса « Биология. «Биология 11 класс» 
(35 ч)

№ п/п Тема урока Количество часов
1 Входная диагностика 1

2 Глава 1: Организменный уровень.

Организменный уровень: общая 

характеристика. Размножение 

организмов.

1

3 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. 

1

4 Индивидуальное  развитие

организмов.  Биогенетических

закон.

1

5  Закономерности  наследования

признаков.  Моногибридное

скрещивание

1

6 Неполное  доминирование.

Анализирующее скрещивание.

1

7 Дигибридное скрещивание.  Закон

независимого  наследования

признаков. Лабораторная работа 1

«Решение генетических задач»

1

8 Хромосомная  теория.  Генетика

пола. Наследование,  сцепленное с

полом.

1

9 Закономерности изменчивости 1

10 Основные  методы  селекции

растений,  животных  и

микроорганизмов. Биотехнология.

1

11 Глава 2: Популяционно – видовой

уровень.  Популяционно-видовой

уровень:  общая  характеристика.

Виды и популяции.

1

12 Развитие эволюционных идей 1



13 Движущие  силы  эволюции,  их

влияние на генофонд популяции

1

14 Естественный  отбор  как  фактор

эволюции

1

15 Микроэволюция и макроэволюция 1

16 Промежуточная  контрольная

работа

1

17 Направления эволюции 1

18 Принципы  классификации.
Систематика.

1

19 Глава 3: Экосистемый уровень. 

Экосистемный уровень: общая 

характеристика. Среда обитания 

организмов. Экологические 

факторы.

1

20 Экологические сообщества. 1

21 Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша

1

22 Видовая и пространственная 

структуры экосистемы. 

1

23 Пищевые связи в экосистеме. 1

24 Круговорот  веществ  и

превращение  энергии  в

экосистеме

1

25 Экологическая  сукцессия.

Последствия  влияния

деятельности  человека  на

экосистемы. 

1

26 Глава  4:  Биосферный  уровень.

Биосферный  уровень:  общая

характеристика.  Учение  В.И.

Вернадского о биосфере

1

27  Круговорот веществ в биосфере 1

28 Эволюция биосферы 1



29 Происхождение жизни на Земле 1

30 Основные  этапы  эволюции

органического мира на Земле

1

31 Эволюция человека 1

32 Роль человека в биосфере. 1

33 Решение демоверсии ЕГЭ 1

34 Итоговая контрольная работа 1

35 Решение демоверсии ЕГЭ 1


