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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения подходов к 

формированию содержания учебного курса «Избранные вопросы биологии» составили: 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, содержания, результатов 

обучения и требований к уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и 

принципах, характеризующих современное состояние системы среднего общего образования в 

Российской Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании живой 

природы и обеспечении существования человеческого общества. Согласно названным положениям, 

определены основные функции программы по биологии и её структура. 

Программа даёт представление о целях, об общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного курса «Избранные вопросы биологии», определяет 

обязательное предметное содержание, его структуру, распределение по разделам и темам, 

рекомендуемую последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

В программе также учитываются требования к планируемым личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучения в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий обучающихся по освоению содержания биологического 

образования. 

В программе (10–11 классы, базовый уровень) реализован принцип преемственности в 

изучении биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие знаний, 

связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, ценностных ориентаций 

личности, экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни и бережным 

отношением к окружающей природной среде. Поэтому наряду с изучением общебиологических 

теорий, а также знаний о строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих 

в них процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных знаний в 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: профилактики наследственных 

заболеваний человека, медико-генетического консультирования, обоснования экологически 

целесообразного поведения в окружающей природной среде, анализа влияния хозяйственной 

деятельности человека на состояние природных и искусственных экосистем. Усиление внимания к 

прикладной направленности учебного курса «Избранные вопросы биологии» продиктовано 

необходимостью обеспечения условий для решения одной из актуальных задач школьного 

биологического образования, которая предполагает формирование у обучающихся способности 

адаптироваться к изменениям динамично развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знания о живой природе, её отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

создаёт условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной 

грамотности, навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, 

ценностного отношения к живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и развивающих задач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает 

условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из 

других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного курса «Избранные вопросы биологии»  составили основу для 

определения подходов к отбору и структурированию его содержания, представленного в программе 

по биологии. 

Отбор содержания учебного курса «Избранные вопросы биологии» на базовом уровне 

осуществлён с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 

адекватное поведение человека в окружающей природной среде, востребованные в повседневной 

жизни и практической деятельности. Особое место в этой системе знаний занимают элементы 
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содержания, которые служат основой для формирования представлений о современной 

естественно-научной картине мира и ценностных ориентациях личности, способствующих 

гуманизации биологического образования. 

Структурирование содержания учебного материала в программе по биологии осуществлено 

с учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневой организации и эволюции. В соответствии с этим в структуре учебного курса «Избранные 

вопросы биологии» выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы 

научного познания», «Клетка как биологическая система», «Организм как биологическая система», 

«Система и многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и 

присущие им закономерности». 

Цель изучения учебного курса «Избранные вопросы биологии» – овладение обучающимися 

знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и приобретение 

умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов живой природы и 

решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного курса «Избранные вопросы биологии» обеспечивается 

решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, 

для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Для изучения учебного курса «Избранные вопросы биологии» среднего общего образования 

отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные 
 

Личностные результаты освоения учебного курса должны отражать:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- 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: 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится:  
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
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Выпускник научится:  
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные:  
 

Предметные результаты должны отражать: 

-  понимание роли естественных наук в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем;   

- представление о современной научной картине мира и владение основами научных знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);   

-  умение работать с разными источниками информации;   

-  умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;   

- владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов среды;   

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия;   

-  умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определенной 

территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности;   

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;   

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, организма человека);   

- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;   

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;   

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и классов;  

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.   

В результате освоения курса обучающийся научится:   

- характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их компоненты, 

процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере;  

- возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии;  

- биосферу как глобальную биосистему и экосистему;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные на ее 

сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их структурные 

компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; правило 

экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме;  
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- саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем;  

- роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); регулирование 

численности популяций для сохранения устойчивости экосистем.  

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней организации; 

природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового размножения; 

наследственную и ненаследственную изменчивость;  

- естественный и искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и 

эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и 

безкислородный способы энергетического обмена;    

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации жизни в 

природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль многообразия 

популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах;  

- регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль 

продуцентов, консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах;  

- меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и 

естественного отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и генов в 

передаче наследственности;   

-  применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства единства 

органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого вещества, 

происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе;  

- гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов;  

- доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья;   

-  владеть умениями сравнивать, доказывать;  

- вычленять основные идеи в учебном материале; пользоваться предметным и именным 

указателями при работе с определителями растений и животных;  

- составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе 

работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии.   

Обучающийся получит возможность научиться:   
- объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит 

обобщающий характер и включает в себя следующие умения:  

- выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

-  определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

-  отличать научные методы, используемые в биологии;   

- определять место биологии в системе естественных наук;   

- доказывать, что организм – единое целое;   

- объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой 

природы;  

- обосновывать единство органического мира;   

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   

- отличать теорию от гипотезы;   

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;   

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать.  

- объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя 

следующие умения:   

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;  

- приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;   

- объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

- указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;   
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 отличать биологические системы от объектов неживой природы;  

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;   

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

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

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;   

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

Основные понятия: термины, законы биологии, выдающиеся ученые-биологи. 

2. Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Химическая организация клетки. 

Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Основные понятия: плазматическая мембрана, клеточная стенка, кариоплазма, хромосомы, кристы, 

тилакоиды, нуклеоид, пластиды, эндоплазматическая сеть, митохондрии, аминокислоты, 

нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, кроссинговер, биваленты, редукционное 

деление, веретено деления. 

3. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. Размножение 

организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование полового и бесполого 

размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее методы. Законы 

Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. Методы изучения 

наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее 

причины. Мутагены. Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты клонирования. 

Основные понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, аутотомия, гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, бластула, гаструла, ген, 

доминирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и генная инженерия, клонирование.  

4. Система и многообразие организмов. 

Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности, 

роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Особенности 

лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения, их клеточное строение, ткани. 

Строение и жизнедеятельность растений. Классификация растений. Водоросли, их строение, 

разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные, их строение, 

разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их 

основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация. Особенности 

строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение. Характеристика 

Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков, Членистоногих, 

Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение. 

Основные понятия: таксон, прокариоты, низшие и высшие растения, вегетативные и генеративные 

органы, типы корневых систем, типы жилкования, флоэма, ксилема, камбий, устьица, чечевички, 

слоевище, мицелий, плодовое тело, ризоиды, радиальная симметрия, целом, кутикула. 

5. Организм человека и его здоровье. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-двигательная система, 

ее строение и функционирование. Первая помощь при повреждении скелета. Строение и работа 

дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Первая помощь утопленнику. Заболевания 

органов дыхания. Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 
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Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы чувств. 

Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная деятельность. 

Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Врожденные и приобретенные 

формы поведения. Природа и значение сна. Виды памяти и способы ее укрепления. Значение речи, 

сознания, мышления. Половая система человека.  

Основные понятия: ПДК, нейрон, остеон, остеобласты, остеоциты, остеокласты, миофибриллы, 

миозин, актин, атлант, эпистрофей, нефрон, эпидермис, дерма, кориум, меланин, иммунитет, 

фагоцитоз, антитела, агглютинация, фибриноген, перистальтика, гормоны, систола, диастола, 

анализаторы, рефлекс. 

6. Эволюция живой природы. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции. 

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека. 

Основные понятия: популяционные волны, дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, коацерваты, 

биосоциальная природа человека. 

7. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз, его компоненты и структура. Трофические 

уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. Разнообразие экосистем. 

Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

Основные понятия: аэробионты, гидробионты, террабионты, эндобионты, биотические, 

абиотические и антропогенные факторы, биоценоз, биотоп, цепь питания, сеть питания, 

экологическая пирамида, сукцессия первичная и вторичная, агроценоз. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

10 класс 

1 Биология – наука о живой природе. Методы научного 

познания. 

3 

2 Клетка как биологическая система. 18 

3 Организм как биологическая система  24 

4 Система и многообразие организмов 23 

 Итого 68 

11 класс  

1 
Система и многообразие организмов 

25 

2 
Организм человека и его здоровье. 

17 

3 Эволюция живой природы. 10 

4 
Экосистемы и присущие им закономерности 

6 

5 
Работа с контрольно-измерительными материалами 

10 

 Итого 68 
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