
Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по химии для 11 класса составлена на основе: 

 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (с 

изменениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнениями); 

3. Основной образовательной программы школы; 

4. Учебного плана школы; 

5. Учебного календарного графика на текущий учебный год; 

6. Рабочей программы под авторством В.В.Пасечника, В.В. Латюшина,  

     В.М .Пакуловой – 2017 г. с учетом Федеральной рабочей программы. 

7. Учебника Общая биология 10 – 11 классы. Авторы:  А. А. Каменский, 

     Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник  М: Дрофа. 2019 г. 

      

              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе естественно научного образования, биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании:: научной картины мира; функциональной грамотности, 

необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к 

живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и 

информационных компетенций.  

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на 

решение следующих задач:  

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно научной 

картины мира;   

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

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

формирование отношения к биологии как возможной области будущей практической 

деятельности.  

    Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, мета предметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ.  

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития ― ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 



Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка 

являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

      Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

     С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  

образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу либо общность ― носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

      МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от 

учебного плана утвержденного образовательной организацией. Данная рабочая программа 

рассчитана на проведение 2 часа классных занятий в неделю, 68 часов в год. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 



своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 



3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 



явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 



2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 



признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В 

программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и 

научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

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

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность 

организмов, видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, 

консументы, редуценты, цепи питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. М. 

Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А. Н. Северцова, учения о 

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание 

живых систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического 

эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснение полученных результатов, использованных научных понятий, 

теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, 

особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, 

видообразования, приспособленности организмов, действия экологических факторов на 

организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности, круговорота веществ и биогеохимических циклов в 

биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм 

грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание необходимости 

использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 



умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 



 

                     Содержание учебного предмета 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ( 17 ч) 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравни-

тельно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Вид, его критерии. Структура 

вида. Популяция—форма существования вида. Определение биологической эво- 

люции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эво- 

люционной биологии в формировании современной естествен- 

но-научной картины мира и решении практических проблем. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, рекомбинации, отбор. Ре-

зультаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и животные, 

иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

естественного отбора, основные направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы Описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ (7 ч) 

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств 

обучения (слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы 

селекции и биотехнологии», «Результаты селекции». 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

АНТРОПОГЕНЕЗ (7 ч) 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. 

Происхождение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального 

дарвинизма. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Доказательства родства человека с млекопитающими животными», 

«Основные стадии и движущие силы антропогенеза», «Человеческие расы». 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (20 ч) 



Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. 

Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Динамика экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосис-

темы и их результаты. Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.): «Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие 

экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Решение экологических задач. 

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК (9 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, 

анимации и др.); модель-аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в окружающей среде и глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

ПОВТОРЕНИЕ (8 ч ). 

 

 

                               Учебно-тематический план 

 

 

№  

  Название раздела, главы  

  Количество часов     Количество     Л/Р и П/Р                                              

      по 

авторской 

программе 

     по 

рабочей 

программе 

    по 

авторской 

программе 

     по             

рабочей 

программе 

  

1 Основы учения об эволюции 17 

 

17 2+0 2+0  



2 Основы селекции и 

биотехнологии 

7 

 

7 0+1 0+1  

3 Антропогенез 7 

 

7 0+1 0+1  

4 Основы экологии 20 

 

20 3+1 3+1  

5 Эволюция биосферы и человек 9 

 

9 0+1 0+1  

6. Повторение 8 

 

 8    

                                Итого 

 

68 68 5+4 5+4 

 

   

  

 

                   Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

учебного материала 

 Домашнее задание 

по плану   Факт. 
 

 Основы учения об эволюции (17ч) 17     

1 Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина. 

1   Изучить § 52, (стр. 186-190). 

2 Чарльз Дарвин и основные положения его 

теории. 

1   Изучить § 52, (стр. 191-194). 

3 Вид, его критерии. Лабораторная работа № 

1. Описание особей вида по 

морфологическому критерию. 

 

1 

  

Изучить § 53, отв. на вопросы 

на с. 198. 

4 Популяции. 1   Изучить § 54, отв. на вопросы 

на с. 200. 

5 Генетический состав популяций. 1     

6 Изменения генофонда популяций. 1    

 

Изучить § 56, отв. на вопросы 

на с. 205. 

7 Экскурсия № 1. Многообразие видов. 

Сезонные изменения в природе 

(окрестности школы). 

1   подготовить отчет по 

экскурсии 

8 Борьба за существование и её формы. 1   Изучить § 57, отв. на вопросы 

на с. 207. 

9 Естественный отбор и его формы. 1   Изучить § 58, (стр. 208-214).' 

10 Лабораторная работа № 2. Выявление 1   Повт. § 58 



приспособлений организмов к среде 

обитания. 

11 Изолирующие механизмы. 1   Изучить § 59, изучить текст на 

стр. 217. 

12 Видообразование. 1   Изучить § 60, ответить на 

вопросы на стр. 222. 

 

13 Макроэволюция, её доказательства. 1    Изучить §61, (стр. 222-227). 

14 Система растений и животных - 

отображение эволюции. 

1   Изучить § 62, ответить на 

вопросы на стр. 229. 

15 Главные направления эволюции 

органического мира. 

1   Изучить § 63, (стр. 230-232).' 

16 Главные направления эволюции 

органического мира. 

1   Изучить § 63, (стр. 232-236), 

подготовиться к зачёту. 

17 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Основы учения об эволюции». 

   Изучить «Краткое содержание 

главы». 

 Основы селекции и биотехнологии (7ч) 7 

 

   

18 Основные методы селекции и 

биотехнологии. 

1   Изучить § 64, ответить на 

вопросы на стр. 244. 

19 Методы селекции растений. 1     

20 Методы селекции животных. 1    . 

 

 . 

 

Изучить § 66, ответить на 

вопросы на стр. 256. 

21 Селекция микроорганизмов. 1   Изучить § 67, познакомиться 

со статьёй на стр. 256. 

22 Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

1 

 

  Изучить § 68,подготовить 

ответы на вопросы на стр. 263. 

23 Практическая работа № 1.Анализ и 

оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии. 

1 

 

 

  Повт. § 64-68 , подг. к КОУ по 

гл.6 

24 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Основы селекции и биотехнологии». 

1   Изучить «Краткое содержание 

главы». 

 Антропогенез (7ч) 

 

7    

25 Положение человека в системе 

органического мира. 

1   Изучить § 69, ответить на 

вопросы на стр. 270. 

26 Основные стадии антропогенеза. 1   Изучить § 70, стр. 270-276. 

27 Движущие стадии антропогенеза. 1   Изучить §71, подобрать 

материал о проблеме 

происхождения и эволюции 

человека. 

28 Практическая работа № 2. Анализ и 1   Повт. § 69-71 



оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

29 Прародина человека. 1   Изучить § 72. 

30 Расы и их происхождение. 1   Изучить § 73, ответить на 

вопросы на стр. 289., подг. к 

КОУ по гл.7 

31 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Антропогенез». 

1 

 

  Изучить «Краткое содержание 

главы». 

 Основы экологии (29 ч) 

 

19    

32 Что изучает экология. 1   Изучить § 74, выполнить 

задание на стр. 294. 

33 Среда обитания организмов и её факторы. 1   Изучить § 75, стр. 294- 296, 

подготовить ответы на 

вопросы на стр. 299. 

34 Среда обитания организмов и её факторы. 1   Изучить § 75, подобрать 

материал об экологических 

проблемах нашей местности. 

35 Местообитание и экологические ниши. 1   Изучить § 76, выполнить 

задание на стр. 302. 

36 Основные типы экологических 

взаимодействий. 

1   Изучить § 77, стр. 303-305. 

37 Основные типы экологических 

взаимодействий. 

1   Изучить § 77, стр. 305-308. 

38 Конкурентные взаимодействия. 1   Изучить § 78, выполнить 

задание на стр. 311-312. 

39 Основные экологические характеристики 

популяции. 

1 

 

  Изучить § 79, выполнить 

задание на стр. 314-315. 

40 Динамика популяции. 1   Изучить § 80, выполнить 

задание на стр. 317-318. 

41 Экологические сообщества. 1   Изучить §81, стр. 318-323, 

выполнить задание на стр. 323. 

42 Лабораторная работа № 3 . Сравнительная 

характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 

 

1 

 

  Повт. §81 

43 Структура сообщества. 1   Изучить § 82, выполнить 

задание на стр. 327. 

44 Взаимосвязь организмов в сообществах. 1     

45 Пищевые цепи. Лабораторная работа № 4. 

Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

1    Изучить § 84, составить схемы 

передачи вещества и энергии в 

местных экосистемах леса и 

водоёма. 

46 Экологические пирамиды. 1   Изучить § 85, выполнить 



задание на стр. 334. 

47 Экологические сукцессии. 1   Изучить § 86, найти в 

окружающей местности 

примеры экологических 

сукцессий. 

48 Влияние загрязнений на живые 

организмы. Лабораторная работа № 5 . 

Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 

1   Изучить § 87, выполнить 

задание на стр. 339. 

49 Основы рационального 

природопользования. Практическая 

работа № 3 . Решение экологических 

задач. 

1   Изучить § 88, подгот. к КОУ 

по гл.8. 

50 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Основы экологии». 

1   Изучить «Краткое содержание 

главы». 

 Эволюция биосферы и человека (10ч)  10 

 

   

 . 

 

51 Гипотезы о происхождении жизни. 1   Изучить § 89, выполнить 

задание на стр. 348. 

52 Современные представления о 

происхождении жизни  

1   Изучить § 90, выполнить 

задание на стр. 350, изучить 

текст на стр. 35 1. 

53 Основные этапы развития жизни на 

Земле. 

 

 

1 

  351 -353. 

54 Основные этапы развития жизни на 

Земле. 

 

1 

 

  Изучить §91, стр. 353-356, 

изучить текст на стр. 356. 

55 Эволюция биосферы. 

Геохронологическая таблица развития 

жизни на Земле. 

1   Изучить § 92, выполнить 

задание на стр. 360. 

56 Антропогенное воздействие на биосферу. 

Правила поведения в природной среде. 

 

1   Изучить § 93, предложить свой 

путь выхода из экологического 

кризиса, подг. к КОУ по гл. 9 

57 Практическая работа № 4. Анализ и 

оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

1   Повт. § 89-93 

58 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Эволюция биосферы и человек». 

1 

 

  Подг. к защите проекта 

59 Мои открытия (урок-защита проектных 

работ) 

1   Изучить «Краткое содержание 

главы». 

60 Экскурсия № 2. Экологические проблемы 

родного края. 

1   Повторить гл. 1 



 Повторение ( 8 ч) 8    

61 Повторение темы «Основы цитологии». 

 

1    

62 Повторение темы «Размножение и 

индивидуальное развитие организмов». 

 

1   Подготовиться к тестированию 

по теме; повт. гл.3,4 

63 Повторение тем «Основы генетики», 

«Генетика человека». 

   1   Подготовиться к тестированию 

по теме., повт. гл. 5 

64 Повторение темы « Основы учения об 

эволюции». 

 2   Подготовиться к тестированию 

по теме; повт. гл. 6,7. 

65 Повторение тем «Основы селекции и 

биотехнологии», «Антропогенез». 

  2 

 

  Подготовиться к тестированию 

по теме; повт. гл. 8,9 

66-68 Повторение тем «Основы экологии», 

«Эволюция биосферы и человек» 

  3   Подготовиться к итоговому 

контролю знаний 

 

 

 

 

                                          Критерии оценивания 

                                         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 устного 

ответа. 

 

Оценка выполнения практических и 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).  

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

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

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. 

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных 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.  

                       Оценка выполнения тестовых заданий 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

    ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

1. История развития генетики в мире и в нашей стране. 

1. Современные проблемы генетической безопасности. 

2. Составление родословной своей семьи, выявление характерных наследуемых признаков и 

заболеваний. 

3. Генно-модифицированные организмы: аргументы «за» и «против». 

4. Бионика в архитектуре. 

5. Современные биотехнологии. 

6. Составление карты источников загрязнения в вашем населенном пункте (регионе). 

7. Разработка и составление экологического паспорта школы. 



8. Практикоориентированный проект «Правила организации и проведения коллективных 

выездов на природу (пикники, походы, гитарные сборы и т. п.) без ущерба для природной 

среды». 

1. Гипотезы происхождения человека. 

2. Разработка экологической тропы и тематических экскурсий по ней. 

3. Описание сукцессий, вызванных антропогенными факторами в вашем населенном пункте 

(регионе). 

4. Оценка микробного загрязнения воздуха на конкретной территории (классная комната, 

школьный туалет, свалка мусора, лесопарковая зона и т. д.); зависимость чистоты воздуха 

от погодных условий. 

5. Мониторинг загрязнения окружающей среды в микрорайоне школы (районе проживания, 

местах отдыха и т. п.). Организация и проведение мероприятий по очистке территории. 

6. Биотические взаимоотношения разных видов в условиях искусственного содержания (на 

основе наблюдений). 

7. Основные противоречия интересов между современной экономикой и природоохранным 

экологическим движением. Возможные пути их разрешения и туп 
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