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Пояснительная записка 

  

                  Рабочая программа элективного курса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, основной 

образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №29» города Калуги.  Учитывая результаты внешней 

оценки обучающихся по биологии при изучении элективного курса следует обратить внимание 

на закрепление материала, который традиционно  вызывает затруднения: химическая 

организация клетки; обмен веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция 

физиологических процессов, протекающих в организме человека; способы видообразования; 

определение движущих сил и результатов эволюции, путей и направлений эволюционного 

процесса, ароморфозы у конкретных групп организмов; особенности митоза и мейоза, 

фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоциноза и агроценоза, характеристика классов 

покрытосеменных растений, позвоночных животных.  

           Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать 

сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и 

правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных 

изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь 

строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-

следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. В ходе занятий следует уделять большое 

внимание формированию предметной компетентности (природоохранной, 

здоровьесберегающей, исследовательской), формированию у учащихся умений работать с 

текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 

источников.   

  

  

1.1. Общая характеристика элективного курса 

Элективный  курс по  биологии выполняет ряд функций. Кроме традиционных – 

обучающей, развивающей и воспитательной, -  в настоящее время выполняет такие, как 

мировоззренческая, культуротворческая, интегративная, экологическая.  

− Мировоззренческая функция биологического образования связана с формированием у 

учащихся научного мировоззрения как системы взглядов, отношений, идеалов, убеждений, 

определяющих направление и характер деятельности в реальной действительности. В данной 

программе заложены основы для развития у школьников глобально ориентированного 

мировоззрения, при котором акцент переносится на понимание эволюционного развития живой 

и неживой природы в их взаимосвязи, на осознание места и роли человека в природе.  

− Культуротворческая функция биологического образования проявляется в 

формировании у школьников культуры, в том числе её экологической составляющей, 

посредством передачи социального опыта и культуры человечества в сфере взаимодействия с 

природой. Программа ориентирует учащихся на многосторонность познания мира на основе 

усвоения универсальных культурных ценностей прошлого и настоящего. Эта функция 

реализуется в создании условий для осмысления учащимися взаимосвязи человека и природы, 

понимания природы как абсолютной ценности и как объекта материально-производственной 

деятельности людей.  

− Интегративная функция биологического образования проявляется в синтезе и 

интеграции естественнонаучных и гуманитарных знаний. Интеграция всех элементов 
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содержания курса биологии — знаний, видов деятельности, ценностей, а также интеграция 

биологических знаний с другими естественнонаучными знаниями является основой для 

формирования у учащихся универсальных учебных действий, где ведущую роль играют 

познавательная деятельность и соответственно познавательные учебные действия.  

− Экологическая функция биологического образования проявляется в формировании 

ценностно-ориентационных видов деятельности, экологической культуры обучающихся.  

− Цели биологического образования в основной школе формулируются на глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном уровнях. Реализация целей осуществляется в 

соответствии с требованиями к результатам освоения содержания курса биологии.   

− В основе формирования глобальных целей биологического образования лежат их 

социальная обусловленность, идея рассмотрения биологии как источника формирования у 

учащихся научного мировоззрения, идея системной организации живой природы, интеграция 

естественнонаучного и гуманитарного знания.   

 −  Глобальными выступают следующие цели биологического образования:  

− - социализация личности ученика посредством освоения практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с природой. Эта цель согласуется с идеалом воспитания 

личности, способной жить в гармонии с обществом и природой. Ключевую роль в достижении 

этой цели играет:  

− развитие экологического сознания личности, когда происходит понимание сущности 

природных закономерностей и причин противоречий и конфликтов в системе «природа—

общество»;  

− - приобщение к культуре познания на основе формирования ценностных отношений и 

ориентаций, отражающих объективную целостность и ценность природы, науки и образования;  

− - ориентация в системе моральных норм и ценностей на основе развития у 

школьников познавательного, эмоционального и эстетического восприятия природы;  

− - развитие познавательных мотивов и потребностей школьников в биологическом 

образовании; интереса к учебной и исследовательской деятельности; способностей к 

проявлению гуманистической позиции в общении с природой и людьми;  

− - овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

 −  - формирование научного мировоззрения на основе интеграции знаний о природе и 

обществе.  

  

1.2. Место элективного курса  в структуре основной образовательной программы 

  

         Курс рассчитан на учащихся 10-11 классов, планирующих поступать в биологические 

вузы. Курс рассчитан на два года, всего 68 часов: 10 класс – 34 часа; 11 класс – 34 часа. 

  

 

 2. Планируемые результаты освоения элективного курса  

 2.1. Личностные результаты освоения элективного курса  

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
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поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.   

3.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

  

  

 2.2. Метапредметные результаты освоения элективного курса  

При изучении элективного курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); − заполнять и 

дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения элективного курса обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  



−  
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

 1.  Регулятивные:  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 −  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

−  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

−  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

−  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

−  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

−  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

−

 

шагов.  

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее  

−  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

−  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

−  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  
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 −  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 −  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 −  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого  

результата;  

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; − 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

−  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе  
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 −  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 −  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 −  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних  

ресурсов;  

 −  фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет:  

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 −  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 −  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 −  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 2.  Коммуникативные:  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

−  определять возможные роли в совместной деятельности; играть 

определенную роль в совместной деятельности;  

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство  

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 −  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 −  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

−  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  



−  

−  
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− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; формы или 

содержания диалога.  

−  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

−  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

−  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

−  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,  

−  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

−  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

−  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

−  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

−  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

−  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

−  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

−  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

−  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

−  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и  



−  

−  
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи;  

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и  

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;  

 −  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 3.  Познавательные:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

−  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

−  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

−  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

−  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

−  выделять явление из общего ряда других явлений;  



−  

−  
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−  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять  

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;  

 −  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 −  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 −  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 −  вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

−  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

−  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

−  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для  
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определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 −  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного)  

представления в текстовое, и наоборот;  

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 −  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

−  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

−  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст;  

−  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

−  резюмировать главную идею текста;  

−  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный –  

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); −  критически 

оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

−  определять свое отношение к природной среде;  

−  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

−  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

−  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

−  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

−  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

−  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

−  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

−  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

−  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

  

 2.3.  Предметные результаты освоения элективного курса  

В результате изучения курса  ученик научится:  

- Понимать и объяснять признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; сущность 
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биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;  

- объяснять: роль биологии в формировании современной 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 человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство 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;   

- 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 своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;   

- 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 на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,  

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований;   

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм 

и экологических требований;   

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;   

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;   

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;   

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды;  

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы;   
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– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.   

  

  

 3. Содержание предметного  курса  

  

 «Многообразие организмов»   

Биология - наука о жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура биологии. 

Предмет биологии, методы познания. Этапы развития биологии. Системность в природе. 

Признаки живых систем. Уровни организации живой природы. Структурно-функциональный 

подход в современном понимании жизни. Компоненты биосферы: живое и неживое вещество. 

Функции живого вещества планеты.  

Многообразие форм жизни. Критерии классификации организмов. Стратегии выживания 

представителей разных сред обитания. Жизненные формы. Экологические группы организмов. 

Многообразие классификаций. Научная классификация организмов. Научная классификация. 

Систематические категории и таксоны. Систематическое положение организмов. Клеточная и 

неклеточная формы жизни: их организация, роль и место в биосфере; значение для человека, 

роль и место в биосфере; значение для человека. Про- и эукариоты.  

Низшие организмы. Грибы. Лишайники. Водоросли. Низшие жизненные формы – 

нетканевые формы жизни. Протисты. Грибы, лишайники, водоросли - организация, 

классификация, роль и место в биосфере, значение для человека.   

Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений.  

Беспозвоночные животные. Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика двуслойных и трехслойных беспозвоночных животных. Кишечнополостные. 

Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие.  

Позвоночные животные. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: 

Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие.  

  

 «Клетка как биологическая система»   

Клеточная теория. Химический состав клеток. Клетка как биологическая система. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества.  

Клеточный уровень организации жизни. Биологические мембраны. Строение 

эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды клетки, их 

структура, назначение в клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения 

клетки, цитоскелет – принципы организации, функции в клетке.  

Наследственный аппарат клеток – хранитель генетической информации. Прокариоты и 

эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель 

наследственности. Гены прокариот и эукариот.  

Способы передачи генетической информации. Матричный принцип воспроизведения 

информации. Комплементарность. Репликация ДНК.  

Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. 

Оплодотворение. Виды полового процесса.  

Реализация генетической информации. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. 

Биосинтез белка. Механизм биосинтеза белка.  



  15  

Тракскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы.  

Клеточный метаболизм. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма 

глюкозы. Классификация организмов по способам питания.  

  

«Человек и его здоровье»   

Общий обзор организма на примере человека. Ткани, органы и их системы. Тканевой 

уровень организации жизни на примере тканей человека. Системы и аппараты органов. Опорно-

двигательный аппарат человека.  

Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Состав и функции 

крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем 

внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы 

иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. 

Сердце. Работа и регуляция.  

Метаболические системы организма человека. Системы метаболизма человека: 

дыхательная, пищеварительная, выделительная системы. Основные процессы: дыхание, 

пищеварение, выделение. Структурно-функциональные единицы органов.  

Репродуктивный аппарат человека. Система размножения. Индивидуальное развитие 

человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды.   

Системы регуляции функций организма. Железы внутренней секреции. Эндокринный 

аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма человека. Нервная система человека. 

Состав центрального и периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Строение спинного и головного мозга. Органы чувств. Анализаторы.  

ВНД человека. Организм человека как единое целое. Условные и безусловные рефлексы 

человека. Высшая нервная деятельность.   

  

«Надорганизменные системы.  Эволюция органического мира»  

Закономерности наследственности  (популяционно-видовой уровень жизни). Генетика как 

наука. Законы Г. Менделя. Моно-, ди-, полигибридные скрещивания. Полное и неполное 

доминирование. Чистые линии. Анализирующие скрещивания. Сцепленное наследование. Закон 

Моргана. Нарушение сцепления генов. Генные карты. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола.     

Закономерности изменчивости. Изменчивость. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организмов.  

Мутационная и комбинативная изменчивость. Мутации, их виды, причины и последствия. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Генотип и среда. Причины модификационной, 

мутационной, комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы. Значение 

разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Генетика человека. Методы 

изучения генетики человека.   

Основы селекции и биотехнологии. Сорта растений, причины их разнообразия. Селекция 

растений. Биологические основы выращивания культурных растений. Породы животных, 

причины их многообразия. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений, закон гомологических рядов и наследственной изменчивости. Биотехнология, генная и 

клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии для развития селекции, народного 

хозяйства, охраны природы.  

Развитие эволюционных представлений в биологии. Вид. Представления Карла Линнея. 

Бинарная номенклатура. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Доказательства эволюции. Основные 

положения теории Ч. Дарвина. Элементарные факторы эволюции. Естественный отбор и его 

формы.    

Синтетическая теория эволюции. Современное понимание биологического вида. 

Критерии вида. Популяция – форма существования вида. Основные характеристики популяции. 
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Микроэволюция. Макроэволюция, ее закономерности. Результаты эволюции. Этапы развития 

жизни на Земле. Антропогенез.  

  

 «Экосистемы и присущие им закономерности».  

Экология организмов. Сообщества живых организмов. Экологические факторы. Организм 

и среда: адаптации живых форм к условиям обитания. Биотические отношения. Цепи питания. 

Биоценоз, его структура и свойства.  

Экосистемы. Основа охраны природы. Биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии 

в природных экосистемах. Биосфера. Биогеохимические циклы. Охрана природы. Проблемы 

устойчивого развития биосферы.  

  

4. Тематическое планирование элективного курса  

10 класс   

34 часа в год  

№ п/п  Наименование глав, разделов и тем  Основные виды учебной 

деятельности  

Количество 

часов  

1.  Многообразие организмов   

Биология - наука о жизни. Учение В.И.  

Вернадского о биосфере.   

Многообразие форм жизни.   

 Низшие  организмы.  Грибы.  

Лишайники. Водоросли.   

Растения.   

Беспозвоночные животные.  

Позвоночные животные.   

Работа с текстом и 

рисунками учебника, 

словарем. Просмотр слайд 

- фильма. Работа с 

натуральными объектами, 

лабораторным 

оборудованием.   

Составление схем 

(кластера).  

Выполнение мини – 

проектов и представление 

отчетов.   

Работа  с 

 различными 

 источниками 

 информации, 

 Итернетресурсами.  

Составление 

сравнительных схем и 

таблиц. Выполнение мини 

– проектов, презентаций и 

представление отчетов.  

10  

2.  

  

Клетка как биологическая система.  

Клеточная теория. Химический состав 

клеток.  Клеточный  уровень 

 организации жизни.   

Наследственный аппарат клеток – 

хранитель генетической информации. Способы 

передачи генетической информации.  

Реализация генетической информации. 

Клеточный метаболизм.   

  

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. 

Характеризуют клетку как 

структурную и 

функциональную единицу 

жизни, ее химический 

состав, методы изучения.  

Объясняют основные 

положения клеточной 

теории.   

 Устанавливают причинно-

9  
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следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на 

примере клетки, ее 

органоидов и 

выполняемых ими 

функций. Работают с 

иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение).  

Систематизируют  знания 

о гене и геноме. Значение 

генетики для медицины и 

селекции. Наследственная 

и ненаследственная 

изменчивость. Влияние 

мутагенов на организм 

человека.   

Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика.  

3.  Человек и его здоровье  

Общий обзор организма на примере  

человека.   

 Ткани,  органы  и  их  системы.  

Внутренняя среда организма человека.   

Метаболические системы организма 

человека.   

Репродуктивный  аппарат 

 человека. Системы регуляции функций 

организма.   

ВНД человека. Организм человека как  

единое целое.   

  

Объясняют место и роль 

человека в природе. 

Выделяют существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы. 

Выделяют существенные 

признаки организма 

человека, особенности его 

биологической природы:  

клеток, тканей, органов и 

систем органов.  

Наблюдают и 

описывают клетки и ткани 

на готовых 

микропрепаратах. 

Сравнивают увиденное 

под микроскопом с 

приведённым в учебнике 

изображением. Работают с 

микроскопом. Закрепляют 

знания об устройстве 

микроскопа и правилах 

работы с ним.  

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ 

и превращений энергии в 

организме человека.  

Выделяют существенные 

признаки органов 

размножения человека 

Характеризуют вклад 

10  
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отечественных ученых в 

разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности.  

4.  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Цитология»  

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

2  

5.  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Анатомия»  

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

3  

  

11 класс 

34 часа в год 

№ п/п  Наименование глав, разделов и тем  Основные виды учебной 

деятельности  

Количество 

часов  

5.  Надорганизменные системы.  Эволюция 

органического мира.  

Закономерности  наследственности  

(популяционно-видовой  уровень 

 жизни). Закономерности изменчивости.   

Основы селекции и биотехнологии. 

Развитие эволюционных представлений в 

биологии.   

Синтетическая теория эволюции.   

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы. Дают 

характеристику основных 

экологических факторов и 

условий среды. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на 

примере влияния 

экологических условий на 

организмы. Смысловое 

чтение. Объясняют, каким 

образом человек научился 

управлять эволюцией 

необходимых ему видов. 

Характеризуют методы 

классической и современной 

селекции. Сравнивают  

скорости создания новых 

сортов растений при 

использовании различных 

методов селекции.  

Обосновывают 

12  
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необходимость расширения 

генетического разнообразия 

селекционного материала.  

6.  Экосистемы  и  присущие  им 

закономерности.  

Экология  организмов.  Сообщества 

живых организмов.   

Экосистемы. Основа охраны природы.   

Характеризуют организмы 

и популяции по их 

отношению к 

экологическим факторам. 

Анализируют структуру и 

динамику популяций. 

Определяют жизненные 

стратегии видов. 

Характеризуют 

экологические ниши и 

определять жизненные 

формы видов.   

6  

7.  Решение задач на моногибридное и 

дигибридное скрещивание  

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации 

при решении генетических 

задач  

2  

8.  Решение задач на аутосомные признаки и 

наследование, сцепленное с полом  

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации 

при решении генетических 

задач  

3  

  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Эволюционное 

учение».   

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

3  

  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Зоология 

беспозвоночных».   

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

2  

  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Зоология 

позвоночных».   

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

3  

  Обобщение и повторение пройденного 

материала по разделу «Экология».   

Приобретают навыки 

анализа, синтеза, 

интерпретации 

полученной информации  

2  
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5. Условия реализации элективного курса  

  

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета предполагает наличие учебного кабинета биологии.  

Технические средства обучения: проектор, ПК, экран, световые микроскопы.  

Мультимедийные средства обучения: презентации к уроку; компакт-диск «Уроки 

биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы»   

 Демонстрационные средства: комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, 

водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения; комплект таблиц «Ботаника. 

Строение и систематика цветковых растений»  Наборы муляжей «Плоды, овощи, фруктовые 

растения, грибы». Натуральные объекты  

−  набор микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по 

разделу «Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»;  

−  представители отрядов насекомых (коллекция);  

−  раковины моллюсков;  

−  развитие насекомых (коллекция раздаточная);  

−  виды защитных окрасок у животных;  

−  форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная);  

−  влажный препарат «Нереида»;  

−  внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты);  

−  внутреннее строение лягушки (влажные препараты);  

−  внутреннее строение крысы (влажные препараты);  

−  внутреннее строение птицы (влажные препараты);  

−  внутреннее строение рыбы (влажные препараты);  

−  скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика;  

Приборы и лабораторное оборудование  

 −  лупы, световые микроскопы;  

 −  иглы препаровальные;  

 −  пинцеты;  

 −  стекла предметные и покровные;  

 −  фильтровальная бумага;  

 −  пипетки;  

 −  пробирки;  

 −  зажим пробирочный;  

 −  мензурки, лабораторные стаканы, колбы;  

−  спиртовки лабораторные Средства на печатной основе  

 −  демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные 

приборы  

− динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; «Биосинтез 

белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Наследование групп крови», «Наследование резус фактора»; − таблицы по зоологии;  

 −  таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека;  

 −  таблицы по общей биологии  

Муляжи  

 −  мозг позвоночных;  

 −  скелет человека;  
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 −  модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека.  

  

  

6.Информационное обеспечение обучения 

  

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
1. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии. К учебнику А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы». М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 

286 с.  
2. Красновидова С.С. Дидактические материалы по общей биологии: 10-11 кл.: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ С.С Корасновидова, С.А. Павлов, А.Б. Хватов.- М.: 

Просвещение, 2000.-159 с.  
3. Методическое пособие к учебнику В.Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. Общие 

закономерности. 9 класс / Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин,– М.: Дрофа, 2003.– 128 с.  
4. Настольная книга учителя биологии/ Авт.-сост. Калинова Г.С., Кучменко В.С.-М: ООО 

«Издательство АСТ»: «ООО Издательство Астрель», 2002.-158 с. Ловкова Т.А. Н.Б. Биология. 

Общие закономерности. 9 класс.:  
5. Типовые тестовые задания. Биология./ Н.А.Богданов – М. «Экзамен», 2009.  
6. Шалапенок Е.С. , Камлюк Л.В., Лисов Н.Д. Тесты по биологии.-М.: Рольф, 2001.-384 с  

  

Перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ  

     
Интернет-ресурсы: http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 

интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

www.bio.1september.ru www.bio.nature.ru www.edios.ru www.km.ru/educftion  



 

 


