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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, используемые при разработке рабочей программы 

 основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Савдянская средняя общеобразовательная школа им. И.Т.Таранова 

на 2023-2024 учебный год. 

 учебный план МБОУ Савдянской СОШ им. И.Т.Таранова на 2023-2024уч.год. 

 положение о рабочей программе учебных курсов МБОУ Савдянская средняя общеобразовательная 

школа им. И.Т. Таранова. 

 авторская рабочая для среднего общего образования по биологии 10-11 классы. А.А.Каменский. 

Просвещение. 2021г 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности.  

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: гло-

бальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освое-

ния содержания предметных программ. Глобальные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения ин-

формации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктив-

ными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрос-

лость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учѐтом рассмотрения биологического об-

разования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 5 — социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социаль-

ных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность — но-

сителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой приро-

ды; — приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое образование 

на старшей ступени призвано обеспечить: — ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки; — развитие 

познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общих биоло-

гических закономерностей и самому процессу научного познания; — овладение учебно-

познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной 

и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического экспе-

римента и элементарными методами биологических исследований; — формирование экологическо-

го сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Программа учебного предмета биология рассчитана на 2 час в неделю 68 часов в год. В соот-
ветствии с учебным планом МБОУ Савдянской СОШ им. И.Т. Таранова на 2022-2023 год, фактиче-
ским количеством учебных дней, с учетом годового календарного графика МБОУ Савдянская СОШ 
им. И.Т. Таранова на 2023-2024 учебный год расписание занятий для 1-11 классов МБОУ Савдян-
ская СОШ им. И.Т. Таранова на 2023-2024 учебный год, фактическое количество часов за год со-
ставляет 67  часа, выполнение рабочей программы в полном объеме обеспечивается за счет тем по-
вторения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 

 Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и еѐ место в биоло-

гии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в палео-

нтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и флор 

материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-

анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-

биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех ор-

ганизмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы 

эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределѐнная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и комбинативная 

изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организ-

мов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, 

экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. 

Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. Адаптив-

ная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф. 

Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных живот-

ных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие 

сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», 

«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, кол-

лекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления эволю-

ции», объѐмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и расте-

ний», модель аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Разви-

тие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и еѐ относительного харак-

тера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на 

Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биоло-



гической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновение про-

токлетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и протерозойская эры. Па-

леозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых 

организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы орга-

низмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении челове-

ка. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое по-

ложение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. 

Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек прямо-

ходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время сущест-

вования, область распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», «Рас-

тительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система органиче-

ского мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», «Ос-

новные места палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие люди», 

«Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, неан-

дертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека (камни-

чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или краеведче-

ский музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. Экологи-

ческое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления орга-

низмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, симбиоз 

и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). 

Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в 

природных сообществах. 



Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и еѐ регу-

ляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», «Фотоперио-

дизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-туфельки», «Пище-

вые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, трофи-

ческая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные 

компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели 

экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. 

Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного или широколиственного 

леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия 

на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое вещество 

и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и об-

ратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). Зональность био-

сферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные экологиче-

ские проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа устойчиво-

сти биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их использование. Дости-

жения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачѐв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», 

«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные 

воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – 

важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в 

биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в 

природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные сообщест-

ва», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», гербарии и кол-

лекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная 

книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.  

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Вид контроля Дата 

1 Эволюция и методы еѐ изучения 1 Беседа 4.09.2023 
2 Эволюция и методы еѐ изучения 1 Фронтальный опрос 5.09.2023 
3 История развития представлений об 

эволюции 

1 Фронтальный опрос 
11.09.2023 

4 История развития представлений об 

эволюции 

1 Индивидуальный опрос 
12.09.2023 

5 Микроэволюция 1 Индивидуальный опрос 18.09.2023 
6 Микроэволюция 1 Беседа 19.09.2023 
7 Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

видов по морфологическому крите-

рию» 

1 Текущий контроль зна-

ний 25.09.2023 

8 Популяция. 1 Фронтальный опрос 26.09.2023 
9 Движущие силы эволюции 1 Фронтальный опрос 2.10.2023 
10 Движущие силы эволюции 1 Проверочная работа. 3.10.2023 
11 Естественный отбор 1 Фронтальный опрос 9.10.2023 
12 

Естественный отбор и его формы 
1 Текущий контроль зна-

ний 
10.10.2023 

13 Результаты эволюции.  1 Фронтальный опрос 16.10.2023 
14 Результаты эволюции. Лабораторная 

работа № 2 «Описание приспособлен-

ности организма» 

1 Тест 

17.10.2023 

15 Направления макроэволюции 1 Сообщения учащихся 23.10.2023 
16 Направления макроэволюции 1 Фронтальный опрос 24.10.2023 
17 

Необратимость эволюции 
1 Текущий контроль зна-

ний. 
7.11.2023 

18 Необратимость эволюции 1 Тест 13.11.2023 
19 История жизни на Земле  1 Фронтальный опрос 14.11.2023 
20 История жизни на Земле 1 Сообщения учащихся. 20.11.2023 
21 Гипотезы происхождения жизни 1 Фронтальный опрос 21.11.2023 
22 

Гипотезы происхождения жизни 
1 Зачѐт №2 

Тест «Происхождение 

человека» 
27.11.2023 

23 Развитие жизни на Земле  1 Беседа 28.11.2023 
24 Контрольная работа «Развитие жизни 

на Земле» 

1 Проверочная  работа 
4.12.2023 

25 Основные этапы эволюции Практиче-

ская работа № 1 «Изучение ископае-

мых остатков» 

1 Беседа 

5.12.2023 

26 
Систематика органического мира 

1 Текущий контроль зна-

ний 
11.12.2023 

27 Современная система органического 

мира 

1 Проверочная работа 
12.12.2023 

28 Эволюция человека 1 Фронтальный опрос 18.12.2023 
29 Эволюция человека  1 Сообщения учащихся 19.12.2023 
30 антропогенез 1 Сообщения учащихся. 25.12.2023 
31 Движущие силы антропогенеза 1 Беседа 26.12.2023 
32 Основные стадии эволюции 1 Сообщения учащихся 9.01.2024 
33 Основные стадии эволюции человека 1 фронтальный опрос 15.01.2024 
34 Человеческие расы 1 Фронтальный опрос 16.01.2024 
35 Природные адаптации человека  Индивидуальный опрос 22.01.2024 
36 Возникновение и развитие жизни на  Фронтальный опрос 23.01.2024 



Земле 
37 Обобщение по теме «Возникновение и 

развитие жизни на Земле» 

 Индивидуальный опрос 
29.01.2024 

38 Экология как наука  Фронтальный опрос 30.01.2024 
39 Экологические системы  Индивидуальный опрос 05.02.2024 
40 Среды обитания  Фронтальный опрос 06.02.2024 
41 Среды обитания и экологические фак-

торы 

 Индивидуальный опрос 
12.02.2024 

42 Абиотические факторы.  Фронтальный опрос 13.02.2024 
43 Абиотические факторы. Лабораторная 

работа № 3. «Морфологические осо-

бенности растений из разных мест 

обитания». 

 Индивидуальный опрос 

19.02.2024 

44 Биотические факторы  Фронтальный опрос 20.02.2024 
45 Биотические факторы  Индивидуальный опрос 26.02.2024 
46 Экологические характеристики попу-

ляции. 

 Фронтальный опрос 
27.02.2024 

47 Экологические характеристики попу-

ляции. Практическая работа № 4 «Под-

счѐт плотности популяций» 

 Индивидуальный опрос 

04.03.2024 

48 Сообщества  Фронтальный опрос 05.03.2024 
49 Сообщества организмов — биоценоз  Индивидуальный опрос 11.03.2024 
50 Основные показатели экосистемы.  Фронтальный опрос 12.03.2024 
51 Экологические системы  Индивидуальный опрос 18.03.2024 
52 Свойства экосистем  Фронтальный опрос 19.03.2024 
53 Сукцессия  Индивидуальный опрос 01.04.2024 
54 Контрольная работа «Экологические 

пирамиды» 

 Фронтальный опрос 
02.04.2024 

55 Природные экосистемы  Индивидуальный опрос 08.04.2024 
56 Природные экосистемы  Фронтальный опрос 09.04.2024 
57 Антропогенные экосистемы  Индивидуальный опрос 15.04.2024 
58 Биосфера  Фронтальный опрос 16.04.2024 
59 Биосфера — глобальная экосистема 

Земли 

 Индивидуальный опрос 
22.04.2024 

60 Закономерности существования  Фронтальный опрос 23.04.2024 
61 Закономерности существования био-

сферы 

 Индивидуальный опрос 
27.04.2024 

62 Человечество  Фронтальный опрос 06.05.2024 
63 Биосфера Земли  Индивидуальный опрос 07.05.2024 
64 Человечество в биосфере Земли  Фронтальный опрос 13.05.2024 
65 Сосуществование природы и человече-

ства 

 Индивидуальный опрос 
  14.05.2024 

66 Экологические системы  Фронтальный опрос 20.05.2024 
67 Сообщества и экологические системы  Индивидуальный опрос 21.05.2024 
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Результаты освоения предмета. 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися про-

грамм среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие со-

ставляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к само-

развитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целена-

правленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических 

традиций развития биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться 

в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического обра-

зования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные пла-

ны. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными, истори-

ческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, сис-

темой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

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 еѐ; 

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 волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему на-

роду, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и куль-

туру, 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 учѐных в становление и развитие биологии, понимания 

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

идейная убеждѐнность, 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 морально-

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 еѐ ценности; 

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

ской личности; 

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

лучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-

тивность), бережного, ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуа-

циях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

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

рения); 

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 еѐ 

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 решении 

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

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

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

зировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

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 направлен-

ности; 

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 еѐ роли в формировании рационального 

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

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

природного равновесия; 

убеждѐнность 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 пе-

рехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формирова-

нию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, ес-

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

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности ис-

пользовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих 

в нѐм изменений, умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся 

данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в реаль-

ных 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 полу-

чению 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) общенаучные по-

нятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых 

в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипоте-

за, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), уни-

версальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсаль-

ные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны отра-

жать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

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 учѐтом анализа имеющихся материальных и нематери-

альных 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 за-

дач, 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 си-

туациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу еѐ реше-

ния, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии ре-

шения; 

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

верность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональ-

ную 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 зада-

чи, 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 Ин-

тернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе биологической ин-

формации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, совершенство-

вать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схе-

мы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

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

менять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенк-

латуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности лично-

сти. 

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 участников 

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 людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возра-

жения; 

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

2)совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении био-

логической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении учебной задачи; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по еѐ 

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

результаты совместной работы; 

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

танным 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 учеб-

ных 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 учѐтом имеющихся ресурсов, собственных 

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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, по-

стоянно 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 приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибки; 



развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне включают 

специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знания 

и применению знаний в различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, свя-

занных с биологией. В программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных на-

ук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о 

вкладе российских и зарубежных учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности 

человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, генофонд, 

эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, видообразование, 

экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологиче-

ская пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. Бэра, чередования главных на-

правлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о биосфере В. И. Вернадского), определять гра-

ницы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых систем, 

процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, ис-

пользованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, популяций, 

продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследст-

венной изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов, дейст-

вия экологических факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антро-

погенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических цик-

лов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, для 

принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для 

рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и энер-

гии в экосистемах (цепи питания); 

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

ным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, науч-

но-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, фор-

мировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую ин-

формацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

Критерии оценки знаний и умений по биологии  
Оценка устного ответа учащихся Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоя-

тельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи. Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представле-

ния об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты про-

вел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, эко-

номно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. Отметка "3" ставится, 

если ученик:  

. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм вы-

полненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учите-

ля; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулирова-

нии выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешно-

стью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т. д.) не принципиального для данной работы характера, но повли-

явших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учи-

теля.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудова-

ние и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к 

оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблю-

дении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 

даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил не более одного недочета.  



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 3. 

или не более двух-трех негрубых ошибок; . или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутст-

вии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть ыставлена оценка "3"; 2. 

или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 


