
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 п.Советский»

Основное общее образование
Биология

Программа по биологии соответствует программе общеобразовательных учреждений по
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Цели и задачи дисциплины 
Биология. Базовый уровень 5-9 классы 
Обучающие цели: 
• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах, о строении,
жизнедеятельности и средообразующей 
роли организмов, о человеке как биосоциальном существе; 
• формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, о
значении биологических знаний в 
жизни людей; 
• развитие знаний об основных методах биологической науки; 
•  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений живой природы, обоснования 
жизнедеятельности и сохранения здоровья организма человека; 
• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыв и объектами работать с
лабораторным и экскурсиовньим 
оборудованием,  проводить  простые  опыты  и  ставить  эксперименты  по  изучению
жизнедеятельности растений и животных. 
Развивающие цели: 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
•  привитие учащимся интереса  к  познанию объектов  живой природы и к профессиям,
связанным с биологией. 
Воспитательные цели: 
• воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного отношения к
собственному здоровью; 
• формирование ценностного отношения к жизни как феномену; 
•  развитие  у  учащихся  понимания  ценности  биологического разнообразия  как  условия
сохранения жизни на Земле. 
Биология, 10-11 классы 
Обучающие цели: 
•изучение  биологических  теорий,  концепций,  законов  и  закономерностей  в  целях
объяснения природных процессов и явлений и обоснования практических рекомендаций в
основных областях применения биологических званий; 
•формирование  у  учащихся  знаний  научно-практического  характера  с  позиций
экологической этики, норм и правил рационального природопользования 
•развитие ценностно-смысловой деятельности на основе понимания ценностей природы и
жизни. 
Развивающие цели: 
• интеллектуальное развитие личности ученика; 
•приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 
•развитие  познавательных  интересов  и  потребностей,  способностей  к  проявлению
эколого-гуманистической позиции в общения с природой и людьми.
Воспитательные цели: 
•формирование у учащихся научного мировоззрения 



•становление  ценностных  ориентаций,  базирующихся  на  осознании  универсальной
ценности природы и абсолютной ценности жизни; 
•развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  учащийся  формирует  и  демонстрирует
следующие компетенции: 
Ценностно-смысловая компетенция
Ценностное  отношение  и  интерес  к  содержанию  и  процессу  учебной  деятельности
формируются  путем  постоянного  обращения  к  реальной  жизни,  к  окружающей
действительности. На уроках используется множество живых объектов, рассматриваются
явления, с которыми ученик часто сталкивается в жизни, не зная причин и механизмов их
возникновения. Это формирует новый взгляд на уже знакомые вещи.
В рамках этой компетенции формируется способность видеть и понимать окружающий
мир, ориентироваться в нем (задавать себе и окружающим вопросы “почему?”, “зачем?”,
“в чем причина?”, “как это устроено?”, осознавать свою роль и предназначение в нем - “а я
смогу так?”,  “как это сделать?”),  уметь выбирать целевые установки своих действий и
поступков; способность видеть и понимать биологические явления в природе, отличать их
от  физических  явлений,  прогнозировать  направление  научного  использования
биологических знаний в практической деятельности человека.  Сюда же можно отнести
формирование  индивидуальной  образовательной  траектории,  программы
жизнедеятельности и выбора профессий, связанных с биологией;
Образовательная 
На уроках биологии ученик учится с разных сторон рассматривать одну и ту же проблему.
Он  учится  аргументировано  отстаивать  любую  точку  зрения,  даже  отличную  от  его
собственной и общепринятой, чтобы затем самостоятельно или в обсуждении в группе
сформулировать верное решение. 
Готовность и способность школьника к осуществлению самодиагностики, и самоанализа
формируется на протяжении всего времени изучения биологии, наиболее выражена эта
характеристика у учеников старших классов.  Этот компонент формируется  с  помощью
использования  различных  методов  диагностики,  обсуждения  возникающих  проблем  в
изучении материала, фиксированию успехов ученика. На уроках и вне занятий проводится
индивидуальная  работа  с  учениками,  которые  по  разным  причинам  работают  с
опережением или не усваивают в полном объеме учебный материал.
Начиная со среднего звена, ученики работают над созданием проектов, портфолио, ведут
научную  деятельность.  Младшие  школьники,  создавая  собственный  образовательный
продукт, нуждаются в постоянной совместной работе с преподавателем - для определения
темы работы, постановки целей, обобщения и анализа результатов, оформления выводов.
В  старшем  звене  гимназисты  больше  работают  самостоятельно,  преподаватель  лишь
корректирует,  советует,  помогает  грамотно  и  логично  оформить  результаты  работы.
Подготовка проектов и научных работ формирует умение самостоятельно ставить цели
исследования,  в  соответствии  с  целью  определять  задачи  и  поэтапно  двигаться  от
конкретных задач к воплощению результату. 
Учебная 
В  процессе  работы  индивидуально  или  в  группах  ученики  учатся  сложные  задачи,
стоящие перед ними,  делить  на  более  мелкие.  И,  решая каждую из  задач,  обобщать  и
делать вывод о наблюдаемом явлении или процессе. И, если в 6 классе основная роль в
разбиении задач на подзадачи все еще лежит на учителе, в старших классах ученики сами
могут справиться с этой работой.
На практических и лабораторных работах, при проведении классных и домашних опытов
у  учащихся  формируется  навык  определения  основных  этапов  работы,  составлению
алгоритма для выполнения практических работ и умение корректировать или изменять
алгоритм в зависимости от условий.



На всех параллелях ученики много и активно работают с дополнительной литературой.
Формирование  навыков  работы  с  большим  объемом  информации,  представленной
огромным количеством видов учебных материалов, формируется постепенно. На уроках
всегда приводится список дополнительной литературы. Работа с некоторыми источниками
(энциклопедии,  хрестоматии,  мультимедийные  продукты)  проводится  на  уроках  для
закрепления  навыка  видеть  и  выделять  главное  и  умения  донести  информацию  для
остальных учащихся.
Познавательная 
На  уроках  биологии  учащиеся  продолжают овладение  такими  простейшими  методами
изучения окружающего мира, как наблюдение – сезонных изменений в жизни растений,
животных, результатов опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; опыт
–  передвижение  минеральных  веществ  по  стеблю,  влияние  света  на  растения  и  т.д.
Некоторые из  учащихся  самостоятельно  или  с  помощью учителя  могут  подготовить  и
провести  эксперимент  (прорастание  семян  в  различных  условиях,  видоизменение
вегетативных  органов  растения)  или  смоделировать  определенный  процесс  (например,
фотосинтез, передвижение органоидов клетки и т.д.), протекающий в живых организмах. 
На уроках после отработки алгоритмов в стандартных ситуациях, учащимся предлагается
на  основе  заданных  алгоритмов,  решить  творческую  задачу  или  предложить  новое
нестандартное решение проблемы; 
Информационно-коммуникативная 
Формирование навыков работы в группе, овладение различными социальными ролями в
коллективе,  через  различную  деятельность:  интеллектуальную,  игровую,
исследовательскую;  формирование  умений  правильно  задать  вопрос,  вести  опрос,
дискуссию, организовать работу группы, проанализировать результаты деятельности.
С первого урока и на каждом занятии вводятся новые биологические термины. Многие,
введенные  на  ранних  этапах  изучения  естественно-научных  дисциплин,  уточняются,
дополняются  и  усложняются.  На  уроках  оценивается  умение  учащегося  логично  и
грамотно  формулировать  свои  мысли  с  использованием  специальных  терминов,
способность  построения  целостных,  связных  и  логичных  высказываний  с  грамотным
использованием биологических терминов.
Большое  значение  имеет  составление  планов  и  опорных  конспектов  по  изученному
материалу – сначала по образцу, потом самостоятельно, как по отработанному, так и по
новому материалу, для закрепления и для контроля знаний.
Общекультурная компетенция 
На первых этапах изучения - осознание роли науки биологии в жизни человека, её влияние
на  мир,  начало  освоения  учеником научной картины мира;  в  дальнейшем -  овладение
познаниями и опытом деятельности науки биологии – как составной части жизни человека
и человечества,  осознание роли биологии в бытовой, культурной, досуговой сферах, её
влияние  на  мир,  формирование  освоения  учеником  научной  картины  мира,
расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира.
Социально-трудовая компетенция 
Формирование  социальной  активности  и  функциональной  грамотности;  овладение
знаниями  и  опытом  в  социально-трудовой  сфере  (знать  преимущества  и  недостатки
биологического  образования),  в  области  профессионального  самоопределения.
Формировать умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии
с  личной  и  общественной  выгодой,  владеть  этикой  трудовых  и  гражданских
взаимоотношений. 
Таким образом, формирование т.н. универсальных компетенций происходит на всех этапах
образовательного процесса. Работу по формированию мотивации к изучению биологии мы
начинаем  со  среднего  звена.  При  этом  разнообразные  педагогические  средства,
используемые  нами,  в  среднем  и  старшем  звене  существенно  отличаются.  На  каждом



этапе мы стремимся развить мыслительную деятельность учащихся, заложить основы для
формирования ключевых компетенций:
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс
Учащиеся должны знать: 
-особенности строения и процессов жизнедеятельности растительной клетки как единицы
растительных организмов; 
-строение органов и основных тканей покрытосеменных растений и их функции; 
-особенности процессов питания и дыхания растений; 
- процессы роста и развития растений; 
- основные систематические единицы (царство, отдел, класс семейство, род, вид); 
-связь растений со средой обитания; 
-особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов и лишайников (на примере
конкретных представителей); 
- значение растений, бактерий, грибов и лишайников в при роде и жизни человека; 
-влияние деятельности человека на изменение среды обитания организмов; 
-правила  охраны  видов  растений,  грибов,  лишайников  и  нормы  поведения  человека  в
природе. 
Учащиеся должны уметь: 
-пользоваться оптическими приборами (микроскопом и лупой) 
-приготавливать временные микропрепараты и составлять гербарии; 
-наблюдать сезонные явления в жизни растений; 
-проводить простейшие опыты по изучению жизни растений; 
-ухаживать за комнатными растениями; 
-распознавать съедобные и ядовитые грибы и растения в природе; 
-самостоятельно работать с учебником и другими источниками информации. 
Животные. 7 класс 
Учащиеся должны знать: 
- значение видового многообразия животного мира; 
-роль животных в природе и жизни человека; 
-связи животных со средой обитания; 
-особенности строения и жизнедеятельности животных из разных систематических групп
(на примере типичных объектов); 
-отличительные  особенности  строения  и  жизнедеятельности  позвоночных  и
беспозвоночных животных; 
-основные систематические категории изучаемых животных; 
-экологические  факторы,  влияющие  на  животных;  роль  животных  в  пищевых  цепях  в
биоценозах; влияние деятельности 
человека на животный мир; 
-редкие и исчезающие виды животных, правила охраны животных; 
-правила и нормы поведения человека в природе. 
Учащиеся должны уметь: 
-проводить наблюдения за животными; 
-ухаживать за животными уголка живой природы; 
-пользоваться оптическими приборами и лабораторно-экскурсионным оборудованием; 
-определять виды наиболее распространенных животных родного края (по внешнему виду,
на таблицах, фотографиях, 
микропрепаратах); 
-составлять цепи (сети) питания животных в биоценозах; 
-владеть приемами работы с учебником и другими пособиями; 
-проводить просветительскую работу но охране животных. 
Человек и его здоровье. 8 класс. 



Учащиеся должны знать: 
-специфику строения  организма  человека,  обусловленную прямохождением и  трудовой
деятельностью; 
-особенности строения клетки основной структурной единицы живого организма; 
-строение и функции основных тканей и систем органов; 
-функциональные системы организма; 
-значение гомеостаза внутренней среды организма; 
-об обмене веществ, его значении и видах; 
-роль ферментов и витаминов в организме; 
-особенности нервной и гуморальной регуляций функций органов и организма в целом; 
-строение и функции анализаторов; 
-механизмы высшей нервной деятельности; 
-функциональное значение высших отделов головного мозга; 
-особенности индивидуального развития организма человека; 
-правила личной гигиены; 
-причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека; 
-причины заболеваний; 
-о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
-распознавать органы и их топографию; 
-оказывать  первую  помощь  при  кровотечениях,  вывихах,  переломах  костей,  ожогах  и
обморожениях кожи; 
-измерять кровяное давление и частоту пульса; 
-давать обоснование правилам и нормам личной и общественной гигиены; 
-работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться аппаратом
ориентировки (оглавление условными 
символами и т. д.). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
Учащиеся должны знать: 
-  признаки  биологических  объектов:  особенности  строен  и  функций  клеток,  тканей  и
организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,  структуры  и  свойств  популяций,
экосистемы, биосферы; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ 
-  рост,  развитие,  размножение,  наследственность  и  изменчивость,  регуляция
жизнедеятельности  организма,  раздражимость,  круг  ворот  веществ  и  превращения
энергии в экосистемах; 
-  особенности  организма  человека:  его  строения,  жизнедеятельности,  высшей  нервной
деятельности и поведения, сохранения здоровья. 
Учащиеся должны уметь: 
-  объяснять:  роль  биологии  в  формировании  современно  естественнонаучной  картины
мира,  в  практической  деятельности  людей  и  самого  ученика;  родство,  общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп);  роль  различных  организмов  в  жизни  человек  и  собственной  деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; значение биологического разнообразия в
сохранении  биосферы;  необходимость  защиты  окружающей среды;  родства  человека с
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
причины  наследственности  и  изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; -изучать биологические
объекты  и  процессы.  Ставить  биологические  эксперименты,  описывать  и  объяснять
результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением



животных,  сезонными  изменениями  в  природе;  рассматривать  на  готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
-распознавать и описывать: на таблицах — основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах—органы цветкового растения,
органы  и  системы  органов  животных,  растения  разных  отделов,  животных  отдельных
типов  и  классов;  наиболее  распространенные  растения  и  животных  данного  региона,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для
человека растения и животных; 
-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме; 
-сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов,
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы; 
-определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определённой  систематической
группе (классификация); 
-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье  человека,  последствия  деятельности  человека  в  экосистемах,  влияние
собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
-проводить самостоятельный поиск биологической информации: умение находить в тексте
учебника  отличительные  признаки  основных  систематических  групп;  в  биологических
словарях и источниках — значения биологических терминов; в различных источниках —
необходимую  информацию  о  живых  организмах  (в  том  числе  с  использованием
информационных технологий); 
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни:  для  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  нарушения  осанки,
зрения, слуха,  инфекционных и простудных заболеваний; для оказания первой помощи
при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 
при  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  для  рациональной
организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ  СРЕДНЕЙ  (ПОЛНОЙ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
(базовый уровень) 
учащиеся должны: 
-понимать мировоззренческую значимость биологии; 
-знать основные свойства и уровни организации живой материи; 
-знать химический состав клетки, роль основных органических и неорганических веществ
в клетке; 
- знать основные свойства нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), АТФ; 
-иметь представления о науке молекулярной биологии, о цитологии как науке, о клетке как
структурной и функциональной 
единице жизни; 
-уметь определять связь строения и функций органоидов клетки; 
-приводить определения основных цитологических понятий; 
-сравнивать строение и функции растительных и животных клеток; 
-давать сравнительные характеристики прокариотическим и эукариотическим клеткам; 
-знать основные положения клеточной теории; 
-иметь представление о вирусах как неклеточной форме жизни; 
-знать меры профилактики вирусных заболеваний; 
-иметь  представление  о  живом  организме  как  открытой,  саморегулирующейся  и
самовоспроизводящейся системе; 



-уметь  классифицировать  организмы  по  способам  питания  (по  источнику  углерода)  и
способам дыхания; 
- уметь определять связь строения и функций органов; 
- уметь объяснять связь организма и окружающей его среды; 
-знать способы и биологическое значение размножения организмов; 
-знать основные периоды онтогенеза и влияние условий среды на онтогенез; 
-знать определение вида и его критерии; 
-понимать многообразие биологических видов как результат эволюции; 
-иметь представление об органическом мире как сложной иерархической системе; 
-понимать  роль  биологического  разнообразия  в  обеспечении  устойчивости  жизни  на
Земле; 
-иметь представления о популяции как структурной единице вида и элементарной единице
эволюции; 
- знать характеристики биогеоценотического уровня организации живой природы; 
-уметь объяснять различие природных (естественных) и антропогенных (искусственных)
экосистем; 
-знать  о  неоднозначном  характере  влияния  человека  на  природные  и  антропогенные
экосистемы; 
-иметь  представление  о  биосфере  как  открытой  и  саморегулирующейся  глобальной
системе; 
-знать значение митоза, мейоза, гаметогенеза и оплодотворения; 
-понимать характер влияния факторов окружающей среды на митоз и мейоз; 
-понимать сущность, значение и взаимосвязи энергетического и пластического обмена; 
-понимать сущность процесса биосинтеза белка и его биологическое значение; 
-иметь представление о генетике как науке; 
-давать определения основных генетических понятий; понимать основные закономерности
наследования; знать основные 
положения хромосомной теории наследственности; 
-иметь представления о генотипе как целостной системе; 
-знать основные закономерности изменчивости и закон гомологических рядов; 
-знать причины мутации и их биологическое значение; знать основные виды мутагенов; 
-понимать сущность и причины наследственных болезней человека; 
-иметь представление о селекции как науке и ее практическом значении; 
-понимать мировоззренческую значимость научных взглядов о возникновении жизни на
Земле; 
-иметь представления об истории развития взглядов на проблему о возникновении жизни
на Земле и о современных гипотезах; 
-иметь представления о становлении и развитии эволюционного учения, их предпосылках;
-приводить определения основных эволюционных понятий (с точки зрения современной
теории эволюции); 
-определять движущие силы эволюции; 
-иметь представление о микроэволюции и макроэволюции; 
-определять место человека в системе органического мира; 
-устанавливать сходство и различия человека и животных; 
-знать этапы и движущие силы антропогенеза; 
-иметь представление о человеческих расах как совокупности популяций биологического
вида Человек разумный; 
-знать современные экологические проблемы и возможные пути экологического кризиса; 
-относиться к природе, жизни, здоровью человека как к наивысшим ценностям; 
-понимать личностную и социальную значимость биологической науки и биологического
образования. 
Контроль, учёт, оценка достижений учащихся. 



Усвоение  биологического  содержания  проверяется  с  учетом  требований  к  уровню
подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образовании. 
Формы контроля : Тестовые, контрольные работы, практические и лабораторные работы,
экспресс-контроль. 
Основная школа
Биология
1.Программа по биологии соответствует программе общеобразовательных учреждений по
биологии для 5-11 классов Министерства образования и науки РФ под редакцией Н.И.
Сонина(Биология, 5-11 классы. – Дрофа, 2006 г)
Программа  разработана  на  основе  федерального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений РФ для углубленного изучения предмета, рассчитана на 2
часа в неделю в 7-9 класссах, на 1 час в неделю для 6 классов.
Систему, многообразие  и  эволюцию живой  природы целесообразно  изучать  на  основе
краеведческого подхода с использованием наиболее типичных представителей растений,
животных, грибов республики. 
I.  Цели  и  задачи  дисциплины:  
Биология.  6—9  классы  
Обучающие  цели:  
• усвоение учащимися знаний о живых системах и присущих им свойствах, о строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, о человеке как биосоциальном
существе;  
• формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, о
значении  биологических  знаний  в  жизни  людей;  
•  развитие  знаний  об  основных  методах  биологической  науки;  
•  овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  обоснования  
жизнедеятельности  и  сохранения  здоровья  организма  человека;  
• развитие у учащихся умений проводить наблюдения за живыми объектами работать с
лабораторным  и  экскурсионным  оборудованием,  проводить  простые  опыты  и  ставить
эксперименты  по  изучению  жизнедеятельности  растений  и  животных.  
Развивающие  цели:  
•  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  
•  привитие учащимся интереса  к  познанию объектов  живой природы и к профессиям,
связанным  с  биологией.  
Воспитательные  цели:  
• воспитание позитивного ценностного отношения к природе, ответственного отношения к
собственному  здоровью;  
•  формирование  ценностного  отношения  к  жизни  как  феномену;  
•  развитие  у  учащихся  понимания  ценности  биологического разнообразия  как  условия
сохранения жизни на Земле. 
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  учащийся  формирует  и  демонстрирует
следующие компетенции: 
1.  Ценностно-смысловые  компетенции.  Это  компетенции  в  сфере  мировоззрения,
связанные с  ценностными ориентирами ученика,  его способностью видеть  и  понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение 
2. Общекультурные компетенции. Это – особенности национальной и общечеловеческой
культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества 
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей  элементы  логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами.  Сюда  входят  знания  и  умения  организации  целеполагания,  планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 



4.  Информационные  компетенции.  При  помощи  реальных  объектов  (телевизор,
магнитофон,  телефон,  факс,  компьютер,  принтер,  модем,  копир)  и  информационных
технологий  (аудио-  видеозапись,  электронная  почта,  СМИ,  Интернет),  формируются
умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 
5.  Коммуникативные  компетенции.  Включают  знание  способов  взаимодействия  с
окружающими и удаленными людьми и событиями,  навыки работы в группе,  владение
различными социальными ролями в коллективе. 
6.  Социально-трудовые  компетенции  означают  владение  знаниями  и  опытом  в  сфере
гражданско-общественной деятельности 
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов
физического,  духовного  и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции и самоподдержки.
В результате освоения дисциплины учащийся 
Обучающийся научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить
наблюдения за живыми организмами, ставить не сложные биологические эксперименты и
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению
живых организмов (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять
взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых
организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности  человека  в
природе. 
Обучающийся получит возможность научиться:
•  соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами;
•  использовать  приёмы оказания  первой  помощи при  отравлении  ядовитыми грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
•  ориентироваться  в  системе  моральных норм и  ценностей  по отношению к  объектам
живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);
•  находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-популярной  литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и пере водить из
одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе.
Результаты: 
Личностные.
Обучение  биологией  должно  быть  направлено  на  достижение  обучающимися
следующих личностных  результатов:
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
2) реализация установок здорового образа жизни;
3)  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.
 1)  овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и
заключения,  структурировать  материал,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи;
2)  умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую;
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по  отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих;
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать
свою позицию.
Предметные.
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков
живых  организмов;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;
организма  человека;  видов,  экосистем;  биосферы)  и  процессов  (обмен  веществ  и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение,  регуляция  жизнедеятельности  организма;  круговорот  веществ  и
превращение  энергии  в  экосистемах);
•  приведение  доказательств  (аргументация)  родства  человека  с  млекопитающими
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения
мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых  растениями,  животными,  бактериями,
грибами  и  вирусами,  травматизма,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,
нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  инфекционных  и  простудных  заболеваний;
•  классификация  —  определение  принадлежности  биологических  объектов  к
определенной  систематической  группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в
природе;  родства,  общности  происхождения  и  эволюции  растений  и  животных  (на
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека;
значения  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы;  механизмов
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека,
видообразования  и  приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека;
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов
животных,  растений  разных  отделов,  животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее
распространенных  растений  и  домашних  животных;  съедобных  и  ядовитых  грибов;
опасных  для  человека  растений  и  животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения
на  основе  сравнения;
•  выявление  изменчивости  организмов;  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;
типов взаимодействия разных видов в  экосистеме;  взаимосвязей между особенностями
строения  клеток,  тканей,  органов,  систем  органов  и  их  функциями;
•  овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание  биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов.
2.  В  ценностно-ориентационной  сфере:



•  знание  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ  здорового  образа  жизни;
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска
на  здоровье  человека.
3.  В  сфере  трудовой  деятельности:
•  знание  и  соблюдение  правил  работы  в  кабинете  биологии;
•  соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами
(препаровальные  иглы,  скальпели,  лупы,  микроскопы).
4.  В  сфере  физической  деятельности:
•  освоение  приемов  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении  утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и
размножения  культурных растений и  домашних животных,  ухода  за  ними;  проведения
наблюдений  за  состоянием  собственного  организма.
5.  В  эстетической  сфере:
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа 
Вид промежуточной аттестации 
(зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 70 часов- 7- 9 классы
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы:
лекции,  практические  занятия  (решение  задач  и  интерактивные  методы  работы  -  это
активное,  постоянное  взаимодействие  между  преподавателем  и  учащимся  в  процессе
обучения),  самостоятельная  работа  (выполнение  индивидуальных  домашних  заданий),
консультации. 
Контроль  успеваемости.  Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  ви-ды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных работ, тестирования по
темам и промежуточный контроль в форме экзамена. 
Средства контроля: тесты, проверочные письменные задания, проекты, срезы знаний 
Профильный курс
БИОЛОГИЯ 
Программа по биологии соответствует программе общеобразовательных учреждений по
биологии для 10-11 классов Министерства образования и науки РФ под редакцией Н.И.
Сонина(Биология, 10-11 классы. – Дрофа, 2010 г)
Цели и задачи дисциплины 
Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 освоение  знаний  о  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и
присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли
живых организмов; о человеке как биосоциальном существе;
 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и
явлений  живой  природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать
информацию о современных достижениях  в  области  биологии и экологии,  о  факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием  его  собственного
организма, биологические эксперименты; 



 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
 воспитание  позитивного  ценностного  отношения  к  живой  природе,  собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения
в  повседневной  жизни  для  ухода  за  растениями,  домашними  животными,  заботы  о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью
других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового
образа  жизни,  профилактики заболеваний,  травматизма и  стрессов,  вредных привычек,
ВИЧ-инфекции.
В  процессе  освоения  данной  дисциплины  учащийся  формирует  и  демонстрирует
следующие компетенции: 
1.  Ценностно-смысловые  компетенции.  Это  компетенции  в  сфере  мировоззрения,
связанные с  ценностными ориентирами ученика,  его способностью видеть  и  понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения.  Данные  компетенции  обеспечивают  механизм  самоопределения  ученика  в
ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная
траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.
2.  Общекультурные  компетенции.  Круг  вопросов,  по  отношению  к  которым  ученик
должен  быть  хорошо  осведомлен,  обладать  познаниями и  опытом деятельности,  это  –
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы
жизни  человека  и  человечества,  отдельных  народов,  культурологические  основы
семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни
человека,  их  влияние  на  мир,  компетенции  в  бытовой  и  культурно-досуговой  сфере,
например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же
относится  опыт  освоения  учеником  научной  картины  мира,  расширяющейся  до
культурологического и всечеловеческого понимания мира.
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере
самостоятельной  познавательной  деятельности,  включающей  элементы  логической,
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами.  Сюда  входят  знания  и  умения  организации  целеполагания,  планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к
изучаемым  объектам  ученик  овладевает  креативными  навыками  продуктивной
деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами
действий  в  нестандартных  ситуациях,  эвристическими  методами  решения  проблем.  В
рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками,
использование вероятностных, статистических и иных методов познания.
4.  Информационные  компетенции.  При  помощи  реальных  объектов  (телевизор,
магнитофон,  телефон,  факс,  компьютер,  принтер,  модем,  копир)  и  информационных
технологий  (аудио-  видеозапись,  электронная  почта,  СМИ,  Интернет),  формируются
умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию,
организовывать,  преобразовывать,  сохранять  и  передавать  ее.  Данные  компетенции
обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся
в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.
5.  Коммуникативные  компетенции.  Включают  знание  необходимых  языков,  способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь
представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и



др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и
достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для
ученика  каждой  ступени  обучения  в  рамках  каждого  изучаемого  предмета  или
образовательной области.
6.  Социально-трудовые  компетенции  означают  владение  знаниями  и  опытом  в  сфере
гражданско-общественной  деятельности  (выполнение  роли  гражданина,  наблюдателя,
избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя,
клиента,  производителя),  в  сфере  семейных  отношений  и  обязанностей,  в  вопросах
экономики  и  права,  в  области  профессионального  самоопределения.  Сюда  входят,
например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с
личной  и  общественной  выгодой,  владеть  этикой  трудовых  и  гражданских
взаимоотношений.  Ученик  овладевает  минимально  необходимыми  для  жизни  в
современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов
физического,  духовного  и  интеллектуального  саморазвития,  эмоциональной
саморегуляции  и  самоподдержки.  Реальным  объектом  в  сфере  данных  компетенций
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному  человеку  личностных  качеств,  формировании  психологической
грамотности,  культуры  мышления  и  поведения.  К  данным  компетенциям  относятся
правила  личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,
внутренняя  экологическая  культура.  Сюда  же  входит  комплекс  качеств,  связанных  с
основами безопасной жизнедеятельности личности.
 В  результате  изучения  биологии  на  профильном  уровне  учащиеся  должны  
      знать: 
 основные  положения  биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория
наследственности;  синтетическая  теория  эволюции;  теория  антропогенеза);  учений  (о
путях  и  направлениях  эволюции;  Н. И. Вавилова  о  центрах  многообразия  и
происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о биосфере); 
 сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических
рядов  наследственной  изменчивости;  зародышевого  сходства;  Харди —  Вайнберга);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с
полом;  взаимодействия  генов  и  их  цитологических  основ);  правил  (доминирования
Г. Менделя;  экологической  пирамиды);  принципов  репликации,  транскрипции  и
трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения
человека); 
 имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной
картины мира; 
 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и
строение);  генов,  хромосом,  женских  и  мужских  гамет;  вирусов;  одноклеточных  и
многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем; 
 сущность  биологических  процессов  и  явлений:  хранения,  передачи  и  реализации
генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза
и хемосинтеза;  митоза  и мейоза;  развития гамет у цветковых растений и позвоночных
животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных;
индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного,
движущего  и  стабилизирующего  отбора;  географического  и  экологического
видообразования;  влияния  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд  популяции;
формирования приспособленности к среде обитания; круговорота веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы; 



 использование  современных  достижений  биологии  в  селекции  и  биотехнологии
(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез); 
 современную биологическую терминологию и символику;
      уметь: 
 объяснять  роль  биологических  теорий,  идей,  принципов,  гипотез  в  формировании
современной  естественно-научной  картины  мира  и  научного  мировоззрения;  единство
живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм  человека;  взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  эволюцию  видов,
человека,  биосферы;  единство  человеческих  рас;  возможные  причины  наследственных
заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и смены экосистем;
необходимость сохранения многообразия видов; 
 решать биологические задачи разной сложности; 
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи
питания, пищевые сети); 
 описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов
по морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у
растений  и  животных;  отличительные  признаки  живого  (у  отдельных  организмов);
абиотические  и  биотические  компоненты  экосистем;  взаимосвязи  организмов  в
экосистеме;  источники  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно);  антропогенные
изменения в экосистемах своего региона; 
 сравнивать  биологические  объекты  (клетки  растений,  животных,  грибов  и  бактерий,
экосистемы  и  агроэкосистемы);  процессы  и  явления  (автотрофный  и  гетеротрофный
способы  питания;  фотосинтез  и  хемосинтез;  митоз  и  мейоз;  бесполое  и  половое
размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и
внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный
отбор;  способы  видообразования;  макро-  и  микроэволюцию;  пути  и  направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  происхождения  жизни  и  человека;
глобальные  антропогенные  изменения  в  биосфере;  этические  аспекты  современных
исследований в биологической науке; 
 осуществлять  самостоятельный  поиск  биологической  информации  в  различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах,  интернет-ресурсах)  и  применять  ее  в  собственных  исследованиях;
      использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни:
для  профилактики  различных  заболеваний  (инфекционных,  врожденных,
наследственных),  а также никотиновой,  алкогольной и наркотической зависимости;  для
оценки опасного воздействия на  организм человека различных загрязнений среды;  для
осуществления личных действий по защите окружающей среды; для оценки этических
аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Биология»
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-х классах являются
следующие:
–  осознавать  и  называть  свои  стратегические  цели  саморазвития  –выбора  жизненной
стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);
–  постепенно  выстраивать  собственное  целостное  мировоззрение:  учиться  признавать
противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения;



учиться  осознанно уточнять  и  корректировать  свои взгляды и  личностные позиции по
мере расширения своего жизненного опыта;
– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной  будущей  профессии  и  соответствующего  углублённого  (профильного)
образования;
– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;
–  учиться  самостоятельно  противостоять  ситуациям,  провоцирующим  на  поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью;
– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования;
– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
Средством достижения личностных результатов служит учебныйматериал и прежде всего
продуктивные  задания  учебника,  нацеленные  на  5-ю  и  6-ю  линии  развития  –  умение
оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). Также
важную  роль  в  становлении  качеств  исследователя  играют  специальные
исследовательские задачи и задания в конце глав.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10–11-м классах является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернете);
–  уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
–  самостоятельно  ставить  личностно-необходимые  учебные  и  жизненные  задачи  и
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения;
– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного
продвижения по самостоятельно выбранной
образовательной траектории;
–  сопоставлять,  отбирать  и  проверять  информацию,  полученную  из  различных
источников, в том числе СМИ, для успешного про-
движения по самостоятельно выбранной образовательной траектории;
– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации;
– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
– понимать систему взглядов и интересов человека;
–  владеть  приёмами  гибкого  чтения  и  рационального  слушания  как  средством
самообразования.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и ю линии развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);



– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
Также  важную  роль  в  овладении  приёмами  чтения  играет  использование  на  уроках
элементов технологии продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);
– понимать систему взглядов и интересов человека;
–  толерантно строить  свои отношения  с  людьми иных позиций и интересов,  находить
компромиссы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 10–11-м классах являются
следующие умения:
1-я  линия  развития  –  осознание  учениками  исключительной  роли  жизни  на  Земле  и
значении биологии в жизни человека и общества.
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи
питания в экосистемах;
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
2-я линия развития – формирование представления о природе как развивающейся системе.
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия эволюционной
теории,  основные  положения  теории  естественного  отбора  Ч.  Дарвина,  синтетической
теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях эволюции А.Н. Северцова);
–  приводить  примеры  приспособлений  у  растений  и  животных  и  объяснять  их
биологический смысл;
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
–  объяснять  место  человека  среди  животных  и  биологические  предпосылки
происхождения человека;
– характеризовать основные этапы происхождения человека.
3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и
лесного хозяйства, биотехнологии.
–  пользоваться  знаниями  по  генетике  и  селекции  для  поддержания  породной  чистоты
домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);
–  использовать  знания  по  теории  эволюции  для  оптимальной  организации  борьбы  с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
–  использовать  знания  по  экологии  для  оптимальной  организации  борьбы  с
инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства, для
организации  и  планирования  собственного  здорового  образа  жизни  и  благоприятной
среды обитания человечества.
4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса
биологии и их использованием в практической жизни.
– объяснять специфику биологии как науки;
–  находить  в  проявлениях  жизнедеятельности  организмов  общие  свойства  живого  и
объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы;
– характеризовать основные положения клеточной теории;
–  перечислять  основные  органеллы  клетки,  характеризовать  их  функции  и  роль  в
жизнедеятельности  целого  организма,  объяснять  особенности  строения  клеток  разных
царств живых организмов;



– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности
фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
–  уметь  пользоваться  микроскопом,  готовить  и  рассматривать  простейшие
микропрепараты;
– объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное
значение;
– объяснять причины многообразия живых организмов;
–  объяснять  биологический  смысл  и  основные  формы  размножения  организмов;  –
характеризовать  важнейшие  особенности  индивидуального  развития  организма
(онтогенеза) на примере многоклеточных, образования половых клеток, оплодотворения;
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные
положения хромосомной теории наследственности, современные представления о гене;
– характеризовать природу наследственных болезней;
–  приводить  примеры  изменчивости  и  наследственности  у  растений  и  животных  и
объяснять причину этого явления;
– характеризовать методы селекции и их биологические основы;
–  пользоваться  понятиями  о  факторах  среды,  об  экологической  нише,  популяции,
биоценозе,  экосистеме  и  биогеохимическом  круговороте,  продуцентах,  консументах  и
редуцентах.
5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений
человека и природы.
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
–  находить  противоречия  между  деятельностью  человека  и  природой  и  предлагать
способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.
–  применять  биологические  знания  для  организации  и  планирования  собственного
здорового образа жизни и деятельности;
–  применять  биологические  знания  для  обеспечения  генетической  безопасности
(профилактика  наследственных  заболеваний,  защита  наследственности  от  нарушений
окружающей среды).
Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной работы:
лекции,  практические  занятия  (решение  задач  и  интерактивные  методы  работы  -  это
активное,  постоянное  взаимодействие  между  преподавателем  и  учащимся  в  процессе
обучения),  самостоятельная  работа  (выполнение  индивидуальных  домашних  заданий),
консультации. 
Контроль  успеваемости.  Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  ви-ды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных и срезовых работ ….) и
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Средства контроля: тесты, индивидуальные письменные задания. 


