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Пояснительная записка 

Реализуемая рабочая программа по биологии для учащихся 10-11 классов  разработана  на 

основе  следующих инструктивных и методических материалов: 

 - примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- примерная  Программа воспитания  (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

- письма МОН и МП КК от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21 « О составлении рабочих 

программ учебных предметов и календарно-тематического планирования» 

-требований ФГОС  к результатам основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  РФ № 1897 от 17.12.2010 "Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

- образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18; 

- авторской программы Дымшица Г.М., Саблиной О.В. Биология. 10-11 классы: 

Углублённый уровень – М.: Просвещение, 2018.   

- программы воспитания  МБОУ СОШ № 18, утверждённой педагогическим советом 

школы (протокол №10 от 28. 05.2021 года) 

Курс биологии на ступени среднего  общего образования направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Структура и содержание программы построены в соответствии с учетом новых 

приоритетов перед школьниками, углубляет материал общей биологии 9 класса, является 

курсом подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Данная программа рассчитана на 2 года – 10-11 классы.  

Общее  число учебных часов в 10 классе – 105 часов (100 часов + 5 часов резервное 

время),  3часа в неделю; в 11 классе – 105 часов (102 часа + 3 часа резервное время), 3 часа 

в неделю. 

Так как по базисному учебному плану школы  отведено на преподавание биологии в 

10 классе 102 часа, а фактическое распределение часов по программе Г.М. Дымшица, О.В. 

Саблиной 100 часов и резервное время, то считаю целесообразным распределить 2 часа 

резервного времени следующим образом - включить 2 часа в тему «Обеспечение клеток 

энергией». 

 В 11 классе фактическое распределение часов по авторской программе совпадает с 

распределением часов по базисному учебному плану школы на преподавание биологии.  

     Оценивание ответов обучающихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №18, утверждённой решением 

педагогического совета школы от 31 августа 2021 года протокол №1 и приказом по МБОУ 

СОШ №18  от 06.04.2022 года  № 144-О, утверждающим Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с ФГОС.  

        Для обучающихся с ОВЗ  оценивание ответов осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ 

№18 (протокол №10 от 28 мая 2021 года). 

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по биологии  

 

Оценка устного ответа учащихся 



Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 

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

отдельные представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "1": 

нет ответа 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

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

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

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

материалами и оборудованием. 

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

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

2. или было допущено два-три недочета; 

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

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

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

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

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

в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 



Отметка "1" ставится, если отсутствует лабораторная работа. 

Оценка письменных самостоятельных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

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

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если отсутствует работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 • понимание ценности биологической науки, её роли в развитии человеческого общества, 

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

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

2. Гражданское воспитание:  

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении биологических 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с учётом осознания 

последствий поступков.  

4. Эстетическое воспитание:  

• понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.  

5. Ценности научного познания:  



• ориентация в деятельности на современную систему биологических научных 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке и 

исследовательской деятельности;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья:  

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

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

природной среде;  

• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека.  

7. Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией.  

8. Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия 

 Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений, процессов);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

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



• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

биологического исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

 • выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 • оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 • овладеть системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

Универсальные коммуникативные действия 

 Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ;  

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

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

корректной форме формулировать свои возражения;  

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

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

поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  



• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговые штурмы» и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

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

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

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

биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

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

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

• Эмоциональный интеллект:   

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  



• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

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

устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 



– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник на углубленном уровне 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; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание учебного предмета 10-11 классы 
 

10 класс (102 часа) 

Введение (2 часа) 



Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. Единство 

живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. 

Методы познания живой природы. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (100 часов) 

Глава 1. Молекулы и клетки (12 часов) 

     Цитология – наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Методы изучения клетки. 

     Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Ионы в клетке и организме. Роль 

воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

     Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

     Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой 

молекулы. Биологические функции белков. 

     Углеводы. Моносахариды – рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды – сахароза, 

лактоза. Полисахариды – крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. 

     Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

     Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. 

Функции нуклеиновых кислот. 

     АТФ, макроэргические связи. 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (6 часов) 

     Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

     Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией (10 часов) 

     Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. 

     Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

     Фиксация энергии солнечного света растениями. Молекулы – аккумуляторы энергии. 

Хлорофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз 

воды. Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на 

Земле. 

     Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ. 

     Анаэробное расщепление глюкозы. 

     Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (14 часов) 

     Белки – основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. 

     Генетический код и его свойства. 

     Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

     Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

Теломераза. 

     Современное представление о строении генов. Понятие генома. Геномы митохондрий. 

Строение хромосом. 

     Генная инженерия. 

     Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная 

транскрипция. 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (12 часов) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

     Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Эмбриогенез растений. 



     Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный 

организм как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в 

организме. Контроль целостности организма. Иммунитет.  

     Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий 

(жизненный цикл). Партеногенез.  

     Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у животных и 

растений. 

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (14 часов) 

     Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

     Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие 

гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы.  

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого наследования. 

Анализирующее скрещивание. 

     Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа 

генетических закономерностей. 

     Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы 

картирования хромосом.  

     Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, 

ограниченные полом. 

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (12 часов) 

     Изменчивость – свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

     Мутационная изменчивость. Генные, хромосомные, геномные мутации. Генеративные 

и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 

     Цитоплазматическая наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

     Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный 

мутагенез. 

     Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма 

реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (10 часов) 

     Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. 

      Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. Множественное 

действие генов. Летальные мутации. 

     Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные 

организмы. Клонирование. 

     Генетические основы поведения. Генетические основы к обучению. 

Глава 9. Генетика человека (10 часов) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

 

 

11 класс (102 часа) 

ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (64 часа) 

 

Глава 1. Доместикация и селекция (10ч) 



Доместикация. Селекция. Сорт. Порода. Штамм. Центры одомашнивания животных и 

происхождения культурных растений. Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Комбинационная селекция. Современные методы отбора. 

Генетические основы современных методов селекции. ДНК-маркёры и маркёр-

ориентированная селекция. Геномная и клеточная селекция. Гетерозис и его 

использование в селекционном процессе. Инбредные линии. Отдалённая гибридизация. 

Расширение генетического разнообразия селекционного материала. Полиплоидия. 

Клеточная и хромосомная инженерия. Экспериментальный мутагенез.  Использование в 

селекции методов генной и геномной инженерии. Трансгенные растения. Трансгенные 

животные. Биотехнология. 

 

Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции (9 ч) 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. Теория 

катастроф Кювье. Основные положения эволюционной теории Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции. 

Палеонтологическая летопись. Переходные формы. Биогеография. Эндемичные виды. 

Сравнительно-анатомические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Гомологичные органы. Аналогичные органы. Рудиментарные органы. Гены — регуляторы 

развития. Атавизмы. Молекулярно-генетические свидетельства эволюции. Гомологичные 

гены. Филогенетическое древо. 

 

Глава 3. Факторы эволюции (18 ч) 

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. Репродуктивная 

изоляция. Популяционная структура вида. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд. Мутации 

как фактор эволюции. Разнообразие кариотипов внутри вида. Генные мутации: 

нейтральные, вредные, полезные. Частота возникновения новых мутаций. Популяционная 

генетика. Генетическая структура популяций. Частоты аллелей и генотипов. Равновесная 

популяция. Уравнение Харди — Вайнберга и его биологический смысл. Факторы 

(движущие силы) эволюции. Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф 

генов как фактор эволюции. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Борьба за существование. 

Эффективность естественного отбора. Кумулятивное действие естественного отбора. 

Формы естественного отбора. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный 

отбор. Половой отбор. Выявление следов разных форм отбора при анализе современных 

популяций. Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. 

Видообразование. Аллопатрическое (географическое) и симпатрическое (экологическое) 

видообразование. Изоляция как пусковой механизм видообразования. Микроэволюция и 

макроэволюция. Коэволюция. Естественный отбор по количественным признакам. Формы 

эволюции. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм.  Генетические механизмы крупных 

эволюционных преобразований. Дупликации генов и возникновение новых функций и 

органов. 

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (10 ч) 

       Сущность жизни. Живое и неживое. Биогенез и абиогенез. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Теория биопоэза. Образование биологических мономеров и полимеров. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Представление об РНК-мире. Формирование и эволюция 

пробионтов. Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых 

организмов. Изучение истории Земли. Методы датировки событий прошлого. Изменения 

климата и вымирание видов. Геохронологическая шкала. Палеонтология. Развитие жизни 

в криптозое. Основные эволюционные события в архее и протерозое. Симбиотическая 

теория возникновения эукариот. Возникновение многоклеточности. Увеличение 



многообразия животных. Развитие жизни на Земле в палеозое. Важнейшие эволюционные 

события в палеозое. Пермское вымирание видов. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 

Основные эволюционные события мезозоя и кайнозоя. 

 

Глава 5. Возникновение и развитие человека — антропогенез (10 ч) 

     Место человека в системе живого мира — морфологические и физиологические 

данные. Место человека в системе живого мира — данные молекулярной биологии и 

биологии развития. Происхождение человека. Палеонтологические данные. Ископаемые 

приматы. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Человек умелый, человек 

рудольфский, человек работающий. Человек прямоходящий. Человек гейдельбергский. 

Человек неандертальский. Появление человека разумного. Кроманьонцы. Родословная 

HOMO SAPIENS. Исследования древней ДНК. Расселение людей по Земле. Эволюция 

человека разумного. Факторы эволюции человека. Биологические факторы эволюции 

человека. Социальные факторы эволюции человека. Соотношение биологических и 

социальных факторов в эволюции человека. Человеческие расы 

 

Глава 6. Живая материя как система (7 ч) 

Системы и их свойства. Простые и сложные системы. Системные свойства. 

Моделирование. Открытые неравновесные системы. Системы с обратной связью. 

Положительные и отрицательные обратные связи. Саморегуляция, поддержание 

гомеостаза. Свойства сложных открытых неравновесных систем. Усложнение 

биологических систем в ходе эволюции. Функциональные сети: генные, белковые, 

сигнальные. Самоорганизация на разных уровнях организации биологических систем. 

Роль флуктуаций в процессах самоорганизации. Многообразие органического мира. 

Систематика. Принципы классификации. Основные систематические группы 

органического мира. Современные методы классификации организмов. 

 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (38 ч) 

Глава 7. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Оптимальные, пессимальные, лимитирующие факторы. Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. Популяция как природная система. Популяционная биология. 

Границы популяций. Структура популяции: пространственная, временнáя, половая, 

возрастная, функциональная. Динамика популяции. Кривые выживания. Волны жизни. 

Динамика численности популяций. Регуляция численности популяций. Вид как система 

популяций. Популяционная структура вида. Ареал. Разнообразие ареалов.     

Приспособленность. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Переживание неблагоприятных условий и размножение. Диапауза. 

Фотопериодизм. Жизненные циклы. Вид и его жизненная стратегия. K-стратегия,               

r-стратегия. Экологическая ниша вида. Эврибионты, стенобионты. Реализованная ниша, 

потенциальная ниша. Закон конкурентного исключения. Жизненные формы. 

 

Глава 8. Сообщества и экосистемы (11 ч) 

Сообщество. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Биотоп. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем. Функциональные блоки сообщества. Продуценты, 

консументы, редуценты. Энергетические связи и трофические сети. Типы пищевых цепей. 

Потоки энергии в экосистеме. Экологическая пирамида. Биокосные и косные компоненты 

экосистемы. Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Аменсализм, конкуренция, комменсализм, 

мутуализм, альтруизм, симбиоз, паразитизм. Пространственное устройство сообществ. 

Ярусная структура сообщества и геогоризонты экосистемы. Мозаичность и консорции. 

Стоковые серии экосистем. Динамика сообществ. Суточные, сезонные и многолетние 



флуктуации. Саморегуляция экосистем. Сукцессии. Устойчивость сообществ и экосистем. 

Формирование сообществ. Пути формирования сообществ. Модель равновесия для 

сообществ изолированных участков. Видовое разнообразие и устойчивость сообществ 

 

Глава 9. Биосфера (6 ч) 

Биосфера — экосистема высшего ранга. Границы биосферы. Биомасса биосферы. Биомы 

— основные типы экосистем. Представления В. И. Вернадского о функциях живого 

вещества в биосфере. Биогеохимический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Круговороты кислорода, углерода, азота, воды. Роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Основные типы изменённых и нарушенных экосистем. 

Восстановление и деградация экосистем. Концепция устойчивого развития. 

 

Глава 10. Биологические основы охраны природы (7 ч) 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Красные книги. 

Антропогенные причины вымирания видов и популяций. Минимально жизнеспособные 

популяции. Сохранение генофондов и реинтродукция. Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия на экосистемном уровне. Особо охраняемые природные 

территории. Заповедники. Национальные парки. Биосферные резерваты. Биологический 

мониторинг. Дистанционное зондирование Земли. Биоиндикация загрязнений биосферы. 

Использование достижений биологии для обеспечения человечества продовольствием и 

энергией с минимальным ущербом для природы: повышение эффективности фотосинтеза, 

получение биотоплива, повышение эффективности азотфиксации, использование 

биологических средств защиты растений. 

 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

по курсу «Биология» 10-11 классы 
 

 

10 класс 

1. Техника микроскопирования. Приготовление, рассматривание и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

2. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

3. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

4. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

5. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

6. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

7. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

8. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

9. Составление элементарных схем скрещивания. 

10. Решение генетических задач. 

11. Составление и анализ родословных человека. 

12. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

11 класс 

1. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

2. Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек. 

3. Влияние температуры воздуха на самочувствие человека. 

4. Выявление приспособлений семян растений к расселению водой, ветром, птицами, 

млекопитающими. 



5. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

6. Выделение признаков для отнесения выбранных растений или животных к K- и r-

стратегам. 

7. Оценка влияния ярусной структуры на распределение лишайников. 

8. Составление пищевых цепей. 

9. Выявление экологических особенностей сообщества живых организмов аквариума 

как модели экосистемы. 

10. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

                                Тематическое распределение часов 
 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельнос

ти 

10 класс 
 

    

ВВЕДЕНИЕ. 

ЖИВОЕ И 

ЖИЗНЬ 

 

2ч   Познавательные: 

Определять значение биологических знаний в 

современной жизни.  Объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения. Оценивать 

вклад различных ученых-биологов в развитие науки 

биологии, вклад биологических теорий в 

формирование современной естественно-научной 

картины мира. Выделять существенные признаки 

живой природы и биологических систем. 

Характеризовать основные свойства живого. 

Объяснять различия и единство живой и неживой 
природы. 

Личностные: 

Осознанно соблюдать основные принципы и правила 

отношения к здоровью своему и окружающих. 

Готовность к ориентированию в системе 

познавательных ценностей, наблюдать происходящие 

явления, фиксировать результаты наблюдения; 

соблюдать правила работы в кабинете.  

Коммуникативные: 

Обсуждать проблемный вопрос о взаимосвязи 

человека с окружающей средой; об отличительных 
признаках живого. Овладевать умением 

аргументировать свою точку зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, выполняя итоговые 

задания. 

Регулятивные: 

Учить целеполаганию, планированию достижения 

целей, учить умению планировать достижение цели с 

учетом условий и средств. Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия, делать 

выводы. 

1.4.5 

БИОЛОГИЧЕ

СКИЕ 

СИСТЕМЫ: 

КЛЕТКА, 

ОРГАНИЗМ 

 

 

100

ч 

  Познавательные: 

Характеризовать современные методы изучения 

клетки. Оценивать роль воды и других неорганических 
веществ в жизнедеятельности клетки. Характеризовать 

строение и функции белков. Устанавливать связь 

между строением молекул углеводов и выполняемыми 

ими функциями. Устанавливать связь между 

строением молекул липидов и выполняемыми ими 

 

    

 

1.5.6 



 
Молекулы и 
клетки  
 

 

 

12ч 

функций. Характеризовать строение и функции 

нуклеиновых кислот. Знать сходство и различия между 

белками и нуклеиновыми кислотами. Различать типы 

нуклеиновых кислот. Объяснять значение 

аденозинтрифосфорной кислоты в клетке. Объяснять 

биологическую роль витаминов в организме. 

Объяснять принцип строения биологических мембран. 

Различать активный и пассивный мембранный 

транспорт. Характеризовать строение и функции одно- 
и двумембранных органелл клетки. Характеризовать 

особенности строения клеточных органелл движения. 

Устанавливать связь между строением и функциями 

немембранных органелл клетки. Характеризовать 

основные типы обмена веществ. Объяснять сходство и 

различия энергетического и пластического обмена 

автотрофов и гетеротрофов. Описывать процессы, 

происходящие в световой и темновой фазах 

фотосинтеза. Описывать стадии окисления 

органических веществ в цитоплазме и митохондриях. 

Устанавливать связь между строением молекул ДНК и 
РНК и выполняемыми функциями. Характеризовать 

принципы записи, хранения, воспроизведения, 

передачи и реализации генетической информации в 

живых системах. Объяснять матричный принцип 

процессов репликации, транскрипции и трансляции. 

Выделять свойства генетического кода. Решать задачи 

на соответствие последовательности аминокислот в 

белках и последовательности нуклеотидов в мРНК. 

Иметь представление о способах передачи вирусных 

инфекций и мерах профилактики вирусных 

заболеваний. Объяснять различия в способах деления 

клеток про- и эукариот. Решать задачи на подсчет 
хромосом в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах митотического цикла. Определять митоз 

как основу бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов. Объяснять 

биологическое значение митоза. Характеризовать 

основные этапы онтогенеза. Оценивать влияние 

факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Объяснять особенности постэмбрионального развития. 

Различать прямое и непрямое развитие животных. 

Выделять особенности мейоза. Определять мейоз как 

основу полового размножения многоклеточных 
организмов. Объяснять биологическое значение 

мейоза и процесса оплодотворения. Определять 

предмет, задачи и методы исследования цитологии как 

науки. Характеризовать содержание клеточной теории. 

Приводить доказательства единства живой и неживой 

природы на примере сходства их химического состава. 

Сравнивать химический состав тел живой и неживой 

природы и делать вывод на основе сравнения. 

Характеризовать особенности строения, свойства и 

роль неорганических и органических веществ, 

входящих в состав живых организмов. 

Характеризовать клетку как структурно-
функциональную единицу живого. Выделять 

существенные признаки строения клетки, ее 

органоидов, ядра, мембраны, хромосом, доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений, животных и грибов. 

Сравнивать особенности строения доядерных и 

ядерных клеток, клеток растений, животных и грибов 

и делать выводы на основе сравнения. Обосновывать 

   

 

Клеточные 

структуры и 

их функции  

 

 

 

 

 

6ч 

2.5.6 

   

 

Обеспечение 

клеток 

энергией 

 

  

 

 

 

10ч 

3.5 

   

 

Наследственн

ая 

информация и 

реализация ее 

в клетке  

 

 

 

 

 

14ч 

2.5.6 

   

 
Индивидуально
е развитие и 

размножение 

организмов  
 

 

 

 

 

12ч 

2.3.5 

   

 
Основные 
закономерност

и явлений 

наследственно
сти 
  

 

 

 

 
14ч 

3.6 

   

 
Основные 

закономерност

и явлений 
изменчивости 
  

 

 

 

 

12ч 

5.6 



   

 
Генетические 

основы 
индивидуальног

о развития 

организма  
 

 

 

 

 

10ч 

меры профилактики бактериальных заболеваний. 

Выделять существенные признаки строения и 

жизненных циклов вирусов. Характеризовать роль 

вирусов как возбудителей болезней и как 

переносчиков генетической информации. 

Обосновывать меры профилактики вирусных 

заболеваний.  

Личностные: 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 
лабораторным оборудованием. Готовность выполнять 

лабораторные опыты, фиксировать результаты 

наблюдений. Оценивать свои достижения по усвоению 

учебного материала. Продолжать формировать умение 

самостоятельно добывать знания. Оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Коммуникативные: 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
Обсуждать и анализировать информацию о 

результатах проделанной работы. Вступать в диалог и 

участвовать в дискуссии, работать в паре, учитывать 

мнение собеседника. Владение монологической 

формой речи. Учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве.  

Регулятивные:  

Анализировать условия достижения цели с учетом 

условий и средств, адекватно оценивать трудности, 

делать вывод. Умение ставить цели и находить пути их 

решения, выделять альтернативные способы 

достижения поставленных целей. Адекватно оценивать 
трудности по усвоению нового материала и находить 

ресурсы их преодоления.  

 

1.5 

   

 

 
Генетика 

человека 
 

  

 

 

 

 
10ч 

3.6.7 

  ИТОГО  
 

102

ч 
  

11 класс 
 

    

 

ЭВОЛЮЦИЯ 

ОРГАНИЧЕС

КОГО МИРА  

 
64ч 

  Познавательные: 

Характеризовать данные, свидетельствующие об 
эволюции. Объяснять популяционную структуру вида. 

Характеризовать популяцию как элементарную 

единицу эволюции. Характеризовать факторы 

(движущие силы) эволюции. Объяснять причины 

возникновения наследственной изменчивости в 

популяциях. Раскрывать роль хромосомных и 

геномных мутаций в эволюции. Характеризовать 

естественный отбор. Объяснять эффективность 

естественного отбора и дрейфа генов. Объяснять роль 

случайных событий в эволюции. Сравнивать 

различные формы естественного отбора и выделять 

черты сходства и различия между ними. Приводить 
примеры разных форм отбора в природе. Различать 

пути эволюции живой природы и знать их 

характерные особенности. Приводить примеры 

мимикрии и объяснять преимущества, которые дает 

подражательная окраска животному. Характеризовать 

основные критерии вида. Характеризовать основные 

способы видообразования. Перечислять возможные 

причины географического и экологического 

видообразования. Анализировать статистические 

1.2.7 

   

 

 

 

 
Доместикация 
и селекция  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч 

 

   

 
Теория 
эволюции. 

Свидетельства 

эволюции  
 

 

 

 

 

9ч 

1.2 



 

 

данные и делать выводы на основе их анализа. 

Определять макроэволюцию как процесс образования 

надвидовых таксонов. Характеризовать основные 

направления эволюции. Характеризовать 

составляющие макроэволюции: дивергенцию и 

вымирание.  

Давать определение явления жизни. Характеризовать 

гипотезы происхождения жизни на Земле. Оценивать 

роль биологии в формировании современных 
представлений о возникновении жизни на Земле. 

Различать необходимые этапы биогенеза. Объяснять 

роль гипотез и экспериментальных данных в 

формировании представления о возможной 

последовательности событий биогенеза на Земле. 

Перечислять основные ароморфозы в эволюции живых 

организмов, приобретенные на разных этапах развития 

жизни на Земле. Описывать основные события в 

развитии жизни, происходящие на разных 

хронологических отрезках времени геологической 

летописи.  
Характеризовать систематическое положение 

человека. Выявлять черты строения человеческого 

тела, обусловленные прямохождением. Сравнивать 

строение тел шимпанзе и человека. Характеризовать 

основные этапы антропогенеза. Объяснять роль 

биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. Объяснять роль изоляции и дрейфа генов в 

возникновении расовых признаков. 

Перечислять основные центры происхождения 

культурных растений и домашних животных. 

Объяснять роль отбора по поведению для 

одомашнивания животных. Характеризовать методы 
классической и современной селекции. Сравнивать 

скорости создания новых сортов растений при 

использовании различных методов селекции. 

Объяснять значение для развития биологии и других 

наук. Оценивать достижения мировой и отечественной 

селекции. Характеризовать основные преимущества 

генной инженерии и клонирования животных в 

достижении целей селекции. 

Личностные: 

Выработка учебной мотивации. Формировать 

готовность к самообразованию путем собственных 
наблюдений,  готовность соблюдать правила работы в 

кабинете. Формировать бережное  отношение к 

природе, признавать высокую ценность и 

уникальность  жизни. Аргументировано оценивать 

свои поступки в различных ситуациях.  

 

Коммуникативные: 

Определение функций участников, способов 

взаимодействия. Формировать умение вести диалог, 

обсуждать проблему. Планировать сотрудничество, 

работать в малых группах, вести диалог. Работать в 

паре — обсуждать современные теории и гипотезы 
происхождения и эволюции живого. На основе 

переговоров принимать решения в проблемной 

ситуации. Осуществлять взаимный контроль и  

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Обсуждать причины эволюционных 

явлений. Формировать умение слушать, вести диалог, 

отстаивать свою точку зрения. Формировать умение 

формулировать и задавать интересующий вопрос. 

   

 

 
Факторы 
эволюции  
 

 

 

 

 

 

 

18ч 

2.5 

   

 
Возникновение 
и развитие 

жизни на 

Земле  
 

 

 

 

 

 

 
10ч 

2.5 

   

 
Возникновение 

и развитие 
человека — 

антропогенез  
 

 

 

 

 

 

 

10ч 

2.3.5 

   

 

 
Живая  
материя как 
система  
 

 
 

 

 

 

7ч 

1.4.6 



Регулятивные: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно, и того,  что 

еще неизвестно. Сравнивать результаты наблюдения с 

описанием в учебнике с целью обнаружения отличий 

от эталона. Уметь адекватно оценивать трудности в 

достижении цели и находить ресурсы их преодоления. 

Осуществлять познавательную рефлексию в решении 

поставленных задач, выбирать альтернативные 
способы достижения целей. 

 

ОРГАНИЗМЫ       

В 

ЭКОЛОГИЧЕС

КИХ 

СИСТЕМАХ 

  

 
38ч 

  Познавательные: 

Характеризовать основные экологические факторы. 

Характеризовать основные способы адаптаций к 

различным экологическим факторам. Анализировать 

структуру популяций. Описывать отношения между 

особями внутри популяции. Характеризовать 

экологические ниши и определять жизненные формы 

видов. 

Объяснять сущность экосистем как сложных систем с 

многочисленными связями. Характеризовать 

разнообразие экосистем. Объяснять роль сообществ 
живых организмов в экосистеме. Объяснять роль 

продуцентов, консументов и редуцентов в 

функционировании экосистем. Характеризовать 

потоки энергии в экосистемах. Характеризовать 

межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в 

экосистемах. Анализировать структуру и динамику 

популяций. Объяснять роль видового разнообразия в 

поддержании устойчивости экосистем. 

Характеризовать структуру биосферы. Перечислять 

основные функции живых организмов в 

перераспределении потоков вещества и энергии. 

Объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 
Выявлять последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы. 

Приводить примеры воздействия человека на 

экосистемы. Сравнивать природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности и делать выводы на 

основе сравнения. 

Анализировать и оценивать глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде.  

Личностные: 
Формировать бережное  отношение к окружающему 

миру, признавать высокую ценность и уникальность  

жизни во всех её проявлениях. Осознание учащимся 

значимости изучаемого материала. Готовность к 

самообразованию с использованием информационных 

ресурсов  

Коммуникативные: 

Вступать в диалог и участвовать в дискуссии. 

Участвовать в обсуждении результатов наблюдений. 

Умение планировать сотрудничество, работать в 

малых группах. Высказывать и аргументировать свою 

точку зрения,  уметь слушать товарища. Формировать 
умение формулировать и задавать интересующий 

вопрос, обсуждать проблемные моменты. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации сообщения по теме.  

 

 

   

 
Организмы и 
окружающая 

среда  
 

 

 

 
14ч 

1.3.8 

   

 
Сообщества и 

экосистемы 
 

 

 

 
11ч 

4.5 

   

 
Биосфера   
 

 

 

 
6ч 

3.6.8 

   

 
Биологические 

основы охраны 

природы  
 

 

 

 
7ч 

3.8 

  ИТОГО  
 

102

ч 

 

 



17,

eYot77g7--V q-gq-

.F.'.XW :OITVflOJYIfJOJ

.1rOhluorx?noe-ffi-
6^Iqfltw&iox,ta

t?fq*aoepwr'o
Ehrffugkrledroer

lmc{:go orcr3ebfroralt

-acruorce1 {)HVUOJYIilOJ

rcerBrDrl I{I 8s OJOJI,I 'rf,s,rr{*
rlllleHuourls srcoHsrfllgedll sJeflilrello oHqrilrouroxBo

oEres)rerv I,IIfe[I rlfirerolJco[ Isgocotrc E tfrerrara,
qresuHerlo 'nevee xmnrerrercou r,nuramad a omcxan@d

orrtrsreres?Iroor qJErgtcefuibA .olarcourrrarraE
geosc er,rxers?drl( .urconsferrey goHflrers{enu s

eraneaodnr^redonre3 .srcvedc u gulaorcd norenf , rufi
orxrell(IrJcotr cmeodroelfll omrelv( *tg.IJmror"ql

FRffir@ 'enal OII rmehg|ooJ nntnrsaee& rxEorofi(xr


	Пояснительная записка

