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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются 

возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 11 

общеобразовательных классов и реализуется на основе следующих документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.2, п.9,; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвящения от 22.03.2021 № 115; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвящения России от 31.05.2021 № 286 

(далее ФГОС НОО) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным, приказом Минпросвящения России от 31.05.2021 № 287 

(далее ФГОС ООО) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022-2023 учебный год, 

Рабочая программа по биологии 10-11 класс (базовый уровень), на основе примерной 

рабочей программы по Биологии 10-11 класс к линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой 

М.: Вентана–Граф. 2019 соответствующей Федеральному государственному стандарту 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

- овладение знаниями о живой природе, общими методами ее изучения, общеучебными и 

предметными умениями с сохранением позитивного опыта обучения биологии, 

накопленного в отечественной школе; 

- формирование системы знаний об основах жизни; размножении и развитии организмов, 

относящихся к основным царствам живой природы; об эволюции, структурных уровнях 

организации жизни; экосистемах; о ценности биологического разнообразия как 

уникальной и бесценной части биосферы; 

- получения представления о научной картине мира как компонента общечеловеческой 

культуры на базе биологических знаний и умений; 

- формирование здорового образа жизни, способствующего физического и нравственного 

здоровья человека; 

- развитие экологической грамотности на основе знания биологических закономерностей, 



связей между живыми организмами, их эволюции, причин генетического, видового и 

экосистемного разнообразия; 

- установление гармоничных отношений с природой, обществом, со всем живым как 

главной ценностью на Земле; 

- понимание гуманистической значимости природы, ценностного отношения к ней и 

формирование на этой основе экологической культуры; 

- развитие натуролистического интереса, стремления к применению биологических 

знаний на практике, участие в трудовой деятельности в области рационального 

природопользования и охраны природы; 

- формирование грамотного подхода к выбору своего дальнейшего жизненного пути в 

результате избрания определенного направления профильного обучения. 
 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 
Курс «Биология» для учащихся 10 – 11 классов (базовый уровень) завершает 

изучение дисциплины «Биология» на базовом уровне образования в старшей школе. Он 

отражает концепцию программы по биологии для 6 – 11 классов и является логическим 

завершением содержания курса биологии для основной школы (6 -9) классы. Это позволит 

ученикам окончившим основную школу, получить представление  о  важнейших 

закономерностях живой природы, о биологическом разнообразии и его значении в 

подержании устойчивости биосферы как среды жизни человечества, о преимуществах 

рационального использования богатств природных ресурсов нашей планеты. В процессе 

изучения биологии выпускники старшей школы должны овладеть определенным кругом 

знаний. Рабочая программа по биологии рассчитана на базовое изучение предмета, 

ориентирована  на  учащихся 11-х   общеобразовательных классов Отличительная 

особенность изучения общебиологических закономерностей в УМК — последовательный 

переход по уровням организации живой материи от биосферы до молекулы. Программа 

10–11 классов соответствует базовому уровню обучения. Учебники «Биология. 10–11 

классы» И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Т. Е. Лощилиной рассчитаны на изучение 

биологии 1 час в неделю. Общебиологические закономерности рассматриваются в 

учебнике по уровням организации живой материи, причем, в 10 классе изучение 

начинается   с биосферного уровня  и  заканчивается молекулярным   в  11 классе. 

Представленные в учебнике иллюстрации, схемы, таблицы, справочные материалы 

соответствуют тексту и дополняют его. Предлагаемые в рабочих тетрадях задания, имеют 

познавательно-обучающий характер, соответствуют названным разделам и параграфам 

учебника. Они позволят учителю организовать дифференцированную практическую 

работу учащихся, а ученикам — приобрести прочные знания по биологии. Задания к 

дополнительному материалу учебника отмечены знаком. Соответствует ФГОС С(П)ОО. 

Обеспечивает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: - 

использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 

измерения, опыты, эксперимент); - проведение практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов и описание их результатов; - использование для решения 

познавательных задач различных источников информации; - соблюдение норм и правил 

поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. Данная рабочая 

программа  может быть  реализована  при  использовании сочетания    современных 

образовательных технологий, позволяющих реализовать принципы компетентностного 

подхода и обеспечивающих освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 



окружающей среды и собственного здоровья. В основе планирования уроков лежит 

проблемный метод, принципы развивающего обучения, использование компьютерных 

технологий. 

 
Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение биологии в 11 классе 

отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 11 классе отводится 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

Планируемые результаты 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) образования 
должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

— понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

— понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности 

Формирование культуры здоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

— сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 



— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей; 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— адекватная оценка изменяющихся условий; 
— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 
Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 



Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

— запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической; 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 



задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

 
Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 
Эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций. 

 
Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
— признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению биологии, 



развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Виды контроля: 

1.Тестирование по индивидуальным тестам. 

2.Тестирование по одному варианту. 

3.Контрольная работа по вариантам. 

4.Зачёт-беседа по материалам курса. 

5.Устный опрос. 

6.Исследовательская или проектная работа. 

7.Творческое задание. 

8. Смотр знаний: конкурс, игра, олимпиада, викторина. 

В 11 классе с целью мониторинга обученности проводится итоговая контрольная работа 

за год. 

 
АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания гимназии реализуется в том числе и через 

использование воспитательного потенциала уроков биологии. Эта работа 

осуществляется в следующих формах: Побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: обращение внимания на 

нравственные аспекты научных открытий, которые изучаются в данный момент на 

уроке; на представителей ученых, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на 

тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные 

подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков;  Использование 

воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей через подбор соответствующих задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе  Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока.  Применение на уроке интерактивных форм работы, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся.  Применение групповой 

работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися.  Выбор и использование на 

уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания.  

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий и задач, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Организменный уровень организации живой материи 

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

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 



жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов — половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменньх (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

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 

закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков организма и 

ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы — 

изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую 

природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их 

цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т. Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

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

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 

человека. 

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

Вавилова о центрах многообразия и 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. 

Клеточный уровень организации жизни 

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 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки — биологическая 

мембрана. 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. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

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. Компактизация хромосом. Функции хромосом 

как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные 

и негомологичнье хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«природосообразность». Научное познание и проблема целесообразности. 



Молекулярный уровень проявления жизни 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 
Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода — важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. Роль органических веществ в клетке организма 

человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

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

Структура и функции ДНК — носителя наследственной информации клетки. Реплликация 

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

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

Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

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

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции 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 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура — 

важная задача человечества. 

Заключение 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

 
Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и в жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет- 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 



Тематическое планирование 
 
 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

ЭОР 

1. Организменный уровень организации живой материи. 17 + 

2. Клеточный уровень организации жизни. 9 + 

3. Молекулярный уровень проявления жизни. 8 + 

Итого 34  

 

 
 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно- 

методического комплекта (УМК): 

Учебно – методический комплект для учителя: 

1. 1.Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е., Биология: 11 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под 

ред. Проф. И. Н. Пономаревой. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2022. – 256 

с.: ил. 

2. Учебно – методический комплект для учащихся: 

3. 1.Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е., Биология: 11 класс: 
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Под 

ред. Проф. И. Н. Пономаревой. – 10-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2022. – 256 

с.: ил 

4. Биология. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь Пономарева И.Н., Козлова 

Т.А., Корнилова О.А. Серия Линия УМК И. Н. Пономаревой. Биология (10-11) (Б) 

Класс 11 класс 

 

Интернет-ресурсы: 

1. 1С: Школа. Репетитор. Биология 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. www.bio.nature.ru 

4. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

5. www.bio.nature.ru - научные новости биологии. 

6. www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
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