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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«БИОЛОГИЯ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 
документами: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 мая 
2012 года №413) 

- Примерной  программы по биологии  среднего общего образования 
(базовый уровень) 

Рабочая программа обеспечена УМК для 10-11-го классов линии  
Д.К. Беляева,  Г.М.Дымшица 
В ней также учтены основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего общего 
образования. Основные отличительные особенности программы по биологии 
для средней школы заключаются в следующем:  

• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к 
результатам освоения образовательной программы среднего общего 
образования на базовом уровне; 

•  требования к результатам освоения образовательной программы 
среднего общего образования и примерное тематическое планирование 
ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений 
и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  
          

Общая характеристика учебного предмета 
Одной из важнейших задач этапа среднего общего образования является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 
и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 
школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
Большой вклад в достижение главных целей среднего общего образования 
вносит изучение биологии, которое призвано обеспечить: 

• формирование системы биологических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира; 

•     развитие личности обучающихся, их интеллектуальное 
• нравственное совершенствование, формирование у них 

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности; 

• 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, метапредметном, 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 
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том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и 
социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 
порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 
продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 
социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 
биологического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом 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 или общность — носителя ее 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 уровне среднего общего 
образования  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. 

Особенность целеполагания на базовом уровне заключается в том, что 
цели ориентированы на формирование у учащихся общей культуры, научного 
мировоззрения, использование освоенных знаний и умений в повседневной 
жизни. 

Таким образом, базовый уровень стандарта ориентирован на 
формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения 
учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны не только 
определить общий культурный уровень современного человека, но и 
обеспечить его адекватное поведение в современном мире, помочь в реальной 
жизни. В связи с этим на базовом уровне особое внимание уделено 
содержанию, реализующему гуманизацию биологического образования. 

Изучение предмета «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне 
основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и 
направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, ценностных 
ориентаций, экологического мышления и здорового образа жизни, на 
воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, 
наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения 
биологических систем разного ранга и сущности основных биологических 
процессов. 
Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний в рабочей программе 
предусмотрено выполнение ряда лабораторных и практических работ, которые 
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проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления учащихся с 
правилами техники безопасности. 
 В ходе изучения предмета мы вырабатываем и развиваем следующие 
компетенции: учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 
общекультурные, социально-трудовые. 
         Деятельностный подход реализуется на основе максимального 
включения в образовательный процесс практического компонента  учебного 
содержания - лабораторных и практических работ, экскурсий. 
        Сущность компетентностного подхода  состоит в применении 
полученных знаний в практической деятельности и повседневной жизни, в 
формировании универсальных знаний на основе практической деятельности.   
  

 
Место предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Биология 10-11кл» относится к образовательной области 
«Естествознание».    

Курсу биологии на уровне среднего общего образования предшествует 
курс биологии, включающий элементарные сведения об основных 
биологических объектах. По сути, в основной школе преобладает содержание, 
нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и 
некоторых общебиологических закономерностей. 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 
человека, служит основой для изучения общих биологических 
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

В программе дается распределение материала по разделам темам. В 
основу структурирования курса положена уровневая организация живой 
природы. 
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 
определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует 
базисному плану.                                                                                                      

  Цели: 

-   освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

-  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  

-   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 
источниками информации; 
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-  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

-   использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

-формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 
усвоенные знания, умения и способы деятельности на уроках  биологии и в 
реальной жизни для решения практических задач.                                                               

Ценностные ориентиры содержания курса биологии 
 
Учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 
формировать у учащихся не только целостную картину мира, но и пробуждать 
у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создавать 
условия для формирования системы ценностей, определяющей готовность 
выбирать определенную направленность действий, действовать и оценивать 
свои действия и действия других людей по определенным ценностным 
критериям.  

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценностного 
отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и 
субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве ценностных 
ориентиров биологического образования, как в основной, так и в старшей 
школе выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым 
школьников формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль в 
курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный 
предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 
которых — изучение природы.   

Результаты освоения курса биологи 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении  биологии в средней школе должна быть направлена на достижение 
обучающимися следующих личностных результатов:  реализации этических 
установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 
результатам; признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 
жизни; сформированности познавательных мотивов, направленных на 
получение нового знания в области биологии в связи и будущей 
профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 
сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметными результатами  освоения выпускниками старшей 
школы программы по биологии являются: овладение составляющими 
исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 
учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
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информацию из одной формы в другую; способность выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы 
программы по биологии представлены в содержании курса по разделам. 
      В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 
общего образования: Выпускник на базовом уровне научится: 
– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 
научной картины мира и в практической деятельности людей;  
– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 
биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  
– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 
экосистема, биосфера; 
 – использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов 
и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 
формулировать выводы; 
 – формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 
 – сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
 – обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 
 – приводить примеры веществ основных групп органических соединений 
клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
 – распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 
описанию, на схематических изображениях; 
 - устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать 
многообразие клеток; 
 – распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; – 
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 
 – объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; – 
классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); – объяснять причины наследственных 
заболеваний;  
– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 
 – выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
 – составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  
– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды;  
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– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 
учебной деятельности и решении практических задач; 
 – представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  
– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 
 – объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека; 
 – объяснять последствия влияния мутагенов; 
 – объяснять возможные причины наследственных заболеваний. Выпускник на 
базовом уровне получит возможность научиться: 
 – давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 
изменчивости; 
 – характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 
их возможное использование в практической деятельности;  
– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 – решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 – решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 
и по его окончании (для многоклеточных организмов);  
– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 
используя биологическую терминологию и символику; 
 – устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 
заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 
 – оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 
существования отдельных биологических объектов и целых природных 
сообществ. 
 

Содержание курса 
№ Раздел (тема) 

курса 
Кол-во 
часов 

Сроки 
изучения 

Контрольная работа Лабор
аторн
ая 
работ
а, 
дата 
прове
дения 

1. Биология как 
наука. 
Методы 
научного 
познания. 

5 
 

Зачет № 1 
 

2. Клетка. 
*Химическая 
организация 
клетки. 

30 
 

К.р. № 1 
К.р. № 2 
      К.р. № 3 

Л.р. 
№ 1 
Л.р. 
№ 2 
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*Клетка – 
структурная 
единица 
живого. 
*Обмен 
веществ и 
энергии в 
клетке. 

Л.р. 
№ 3 

3. Организм. 11 
 

Зачет № 2 Л.р. 
№ 4 

4. Основы 
генетики. 

17 
 

К.р. № 4 Л.р. 
№ 5 
Л.р. 
№ 6 
Л.р. 
№ 7 

5. Генетика 
человека. 

5 
  

Л.р. 
№ 8 

 

Содержание рабочей программы 
Общая биология 10 класс 68 часа (2 час в неделю) 
Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО 30ч) 
Тема 1. Химический состав клетки  
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 
соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 
Л. Р №1. Активность фермента каталазы в животных и растительных тканях. 
Тема 2. Структура и функции клетки 
) Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая 
мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. 
Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 
функции хромосом. Прокариоты и эукариоты 
Л.Р.№2 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 
Л.Р.№3:«Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 
Тема 3. Обеспечение клеток энергией 
) Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 
Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 
Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 
участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 
 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 
информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 
Вирусы. Профилактика СПИДа. Демонстрации: схемы, таблицы, 
пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, 
молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 
растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; 
генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в 
клетке; фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение 
клетки». 
Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (11ч) 
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Тема 5. Размножение организмов Деление клетки. Митоз. Бесполое и 
половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов Зародышевое и 
постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое 
целое. Демонстрации Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, 
иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого 
размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 
взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 
«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 
(нефролеписа или адиантума). 
Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (17ч) 
Тема 7. Основные закономерности наследственности Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и 
фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 
Наследование, сцепленное с полом. 
Практическая работа. «Решение генетических задач» 
Тема 8. Закономерности изменчивости Модификационная и наследственная 
изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. 
Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 
Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 
наследственных болезней человека. 
Лабораторная работа №4. Фенотипы местных сортов растений. 
Лабораторная работа №5 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой (на примере гербарных образцов или живых листьев 
деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и т. п. или на примере 
сравнения антропометрических показателей школьников).» 
Тема 9. Генетика и селекция Одомашнивание как начальный этап селекции. 
Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 
Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 
инженерия. Клонирование. Демонстрации Схемы, таблицы, фотографии и 
гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; 
дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 
наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 
частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если 
есть возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); 
модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения 
культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 
области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». 
Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 
Структура курса 
№ Модуль (глава) Количество 

часов 
Контр. Практ. Лабор. 

1. Биология как 
наука. Методы 
научного 
познания. 

5 зачет   

2. Клетка. 30 2  3 
3. Организм. 11 1+зачет  1 
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4. Основы генетики. 17 1  3 
5. Генетика 

человека. 
5   1 

  Итог 68     68       6         8 
Перечень лабораторных работ 

 
№ Тема 
1. Лабораторная работа № 1. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 
2. Лабораторная работа № 2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений.   
3. Лабораторная работа № 3. Сравнение строения клеток растений и животных. 
4. Лабораторная работа № 4. Выявление признаков сходства зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их родства. 
5. Лабораторная работа № 5. Составление простейших схем скрещивания. 
6. Лабораторная работа № 6. Решение элементарных генетических задач.  
7. Лабораторная работа № 7. Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм.  
8. Лабораторная работа № 8. Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 
 

Перечень проверочных работ по модулям 
 

№ Тема Вид проверки 
1. Биология как наука. Методы научного познания. Зачет № 1 
2. Химическая организация клетки. Контрольная работа № 1 
3. Клетка – структурная единица живого. Контрольная работа № 2 
4. Обмен веществ и энергии в клетке. Контрольная работа № 3 
5. Организм. Зачет № 2 
6. Основы генетики. Контрольная работа № 4 
 
11 класс 
Содержание  курса соответствует авторской программе с изменениями и  
дополнениями. В авторскую программу внесены следующие изменения в 
соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего 
(полного)   общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса 
биологии в 11 классе в объеме 1 час в неделю. В соответствии с учебным 
планом МБОУ.СШ  №10, из компонента общеобразовательного учреждения 
добавлен 1 час. Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии 
в 11 классе в объеме 2 часа в неделю. 68 часов. Расширено количество часов на 
темы:  
Свидетельства эволюции    (4 ч)  ( 5 ч) 
Факторы эволюции               (9 ч)   (16 ч) 
 Возникновение и развитие жизни на Земле  ( 4 ч )   (10 ч ) 
 Происхождение человека    (5 ч )    (6 ч  ) 
Организм и окружающая среда    (7 ч  )   (13 ч  ) 
Биосфера    (3 ч  )   ( 5 ч  ) 
 Биологические основы охраны природы. ( 2 ч   )  ( 5 ч  ) 
Повторение - 8ч 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 4. ЭВОЛЮЦИЯ. 
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Глава 10. Развитие эволюционных идей Биологическая эволюция. 
Предпосылки эволюционизма. Свидетельства эволюции. 
Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные положения эволюционной теории Ч. 
Дарвина. 
Доказательства единства происхождения органического мира. Сравнительно- 
анатомические свидетельства эволюции. Эмбриологические свидетельства 
эволюции. 
Ископаемые остатки, переходные формы, филогенетические ряды. 
Молекулярные свидетельства эволюции. 
Популяция – элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 
Определение вида. Критерии вида. Морфологический критерий. Эколого-
географический критерий. Репродуктивная изоляция 
Глава 11. Механизмы эволюционного процесса  
Частота возникновения мутаций. Вредные, полезные и нейтральные мутации. 
Случайность и ненаправленность мутаций. Роль хромосомных и геномных 
мутаций в эволюции. Мутационный процесс - важнейший фактор эволюции. 
Геометрическая прогрессия и борьба за существование. Межвидовая борьба за 
существование. Внутривидовая борьба за существование. 
Приспособленность и приспособления. Эффективность естественного отбора. 
Кумулятивное действие естественного отбора. 
Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. Дизруптивный отбор. 
Взаимодействие дрейфа генов с другими факторами эволюции. 
Популяционные волны и дрейф генов. Эффект бутылочного горлышка. Эффект 
основателя. 
Географическая изоляция, экологическая изоляция. Биологические механизмы, 
препятствующие скрещиванию особей разных видов 
Покровительственная, предостерегающая и подражательная окраска. 
Адаптации. Возникновение сложных адаптаций. 
Изоляция как пусковой механизм видообразования. Географическое и 
экологическое видообразование. 
Биологический прогресс. Ароморфозы. Идиоадаптация. Общая дегенерация. 
Микро- и макроэволюция. Онтогенетические и генетические механизмы 
макроэволюции. 
Глава 12. Возникновение жизни на земле Сущность жизни. Определение 
живого. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы 
возникновения жизни. 
Работы А.И. Опарина, Дж. Холдейна. Теория биопоэза Дж. Бернала. 
Глава 13. Развитие жизни на Земле Палеонтология. Геохронология. Эоны, эры, 
периоды. История изменения климата 
Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических соединений. 
Образование и эволюция биополимеров. Роль РНК и ДНК в образовании 
систем с обратной связью. 
Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых 
организмов. 
Освоение организмами суши. Пермское вымирание 
Мезозой – эра пресмыкающихся и голосеменных. Бурное развитие 
млекопитающих в 
палеогене и неогене. Появление человека в антропогене. 
Возникновение систематики. Работы К. Линнея. Естественная система 
органического мира. Неклеточные формы жизни. Клеточные формы жизни: 
прокариоты и эукариоты. 
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Глава 14. Происхождение человека Антропогенез. Современные родственники 
человека. Сравнительно – морфологические, 
этологические, цитогенетические доказательства родства человека и 
человекообразных обезьян. 
Ископаемые приматы. Австроалопитеки. Другие виды австралопитеков. 
Эволюция 
австралопитеков. 
Человек умелый. Человек прямоходящий. 
Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. 
Кроманьонцы 
Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции 
человека – мышление, речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в 
формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и 
социальных факторов в эволюции человека. 
Раздел 5. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 
Глава 15. Экосисемы  
Окружающая среда. Экологические факторы и закон толерантности. Общая 
приспособленность. Морфолого-анатомические и физиологические адаптации. 
Поведенческие приспособления. 
Популяция как целостная система. Свойства популяции как системы. 
Конкуренция(обычная конкуренция, аллелопатия, взаимный антагонизм). 
Альтруизм. Формы симбиоза. 
Паразитизм, хищничество, нейтрализм. Черты приспособленности к 
паразитизму, хищничеству. 
Сообщество. Биоценоз и биотоп. Экосистема и биогеоценоз. Характеристика и 
продуктивные особенности сообщества. 
Продуценты, консументы, редуценты. Энергетические связи и трофические 
сети. 
Экологические пирамиды: прямые и перевернутые. Биокосная и косная части 
экосистемы. 
Правило экологической пирамиды. 
Устойчивость. Саморегуляция. Потоки переноса вещества и энергии. Ярусная 
структура. 
Консорции и мозаичность. 
Флуктуации. Сукцессии (первичные, вторичные). Нарушения и устойчивость 
экосистем. 
Земледельческие экосистемы. Характеристика агроэкосистем. Естественные и 
искусственные экосистемы. Отличия естественных и искусственных экосистем. 
Биологические методы борьбы с вредителями. Применение экологических 
знаний в лесоводстве, рыболовстве и рыбоводстве. Экология и космос. 
Глава 16. Биосфера. Охрана биосферы.  
Работы В.И. Вернадского. Биосфера как экосистема. Границы биосферы. 
Биомасса биосферы. Пространственная дифференциация биосферы. 
Круговорот кислорода, азота, углерода, воды. 
Функции живого вещества. Роль живых организмов в создании осадочных 
горных пород и почвы. 
Глава 17. Влияние деятельности человека на биосферу  
Климатические изменения. Нарушения озонового слоя. Загрязнение 
атмосферы, Загрязнение водных экосистем, Уничтожение лесов. Состояние 
почв. Опустынивание. Потеря биоразнообразия. 
Восстановление и деградация экосистем. Антропогенный субклимакс. Законы 
Коммонера. 
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Тематическое планирование 

 

Теория эволюции (37 ч) 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч.Дарвина. 
Синтетическая теория эволюции.  Свидетельства эволюции живой природы. 
Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция  - 
элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Направление эволюции. 

Лабораторные работы: 

1.«Морфологические  особенности растений различных видов» 
                        2.«Изменчивость  организмов» 

3.«Приспособленность организма к среде обитания».  
Основные понятия. Эволюция.  Вид. Популяция. Критерии вида. Борьба за 
существование. Естественный отбор. Движущий отбор. Стабилизирующий 
отбор. Волны жизни (популяционные волны). Видообразование. Дрейф генов. 
Изоляция. Миграции. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. 
Аналогичные органы. Генетический полиморфизм популяций. Аллопатрическое 
видообразование. Симпатрическое видообразование. Биологический прогресс. 
Биологический регресс. Ароморфоз. Идиоадаптации. Общая дегенерация. 
Дивергенция. Конвергенция. Параллелелизм. Биогенетический закон. Закон 
зародышевого сходства. Синтетическая теория эволюции. Дарвинизм. 
Приспособленность к среде. Дизруптивный отбор. Необратимость эволюции. 
Биогеография. Эндемики. Реликты. Палеонтологический ряд. Филетическая 
эволюция. Филогенез. Популяционная генетика. Биологическая стабилизация. 
Палеонтология. Ископаемые переходные формы.  Движущие силы эволюции.  

 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Практические занятия 

Контрольные      практические           
лабораторные 

1. Раздел  1:Эволюция 37 
 

 3  
Глава: Свидетельства эволюции 
Глава: Факторы эволюции 
Глава: Возникновение и развитие 
жизни на Земле 
Глава: Происхождение человека 

5 
16 
10 
6 

 
 

 

 
 

».  
 

 
 
Л.р. 
3  
 
 

2. Раздел  2. Экосистемы 26 
 

4   
Глава: Организм и окружающая среда 
Глава: Биосфера 
Глава: Биологические основы охраны 
природы. 
Повторение 

13 
5 
5 
8 

  
ПР- 2 
ПР-1 
ПР -1 
 
 
 

 
 
 
 

6. Итого 68 7   
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Развитие жизни на Земле ( 10 ч) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 
органического мира на Земле. Многообразие организмов как результат 
эволюции. Принцип классификации, систематика..Современные представления 
о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие 
силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство 

Основные понятия. Палеонтология. Палеонтологическая летопись. Реликты. 
Палеонтологический ряд. Филогенез. Ископаемые переходные формы. Эра. 
Период.   Антропология. Антропогенез. Австралопитеки. Дриопитеки. 
Питекантропы. Синантропы. Кроманьонцы. Неандертальцы. Расы. 
Метисация. Расизм. Движущие силы антропогенеза.  

 Демонстрация скелетов человека и животных, моделей, таблиц; схем, 
отражающих основные этапы антропогенеза и происхождение человеческих 
рас; видеофильмов об основных этапах эволюции человека. 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Критерии вида», «Популяция — структурная единица вида, единица 
эволюции», «Движущие силы эволюции», «Возникновение и многообразие 
приспособлений у организмов», «Образование новых видов в 
природе»,«Эволюция растительного мира», «Эволюция животного мира», 
«Редкие и исчезающие виды»,«Формы сохранности ископаемых растений и 
животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 
«Происхождение человеческих рас. 

Организмы и окружающая среда (9 ч) 
Экологические факторы и их влияние на организмы. Приспособления 
организмов к действию экологических факторов. Экологическая ниша.  
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 
популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия деятельности 
человека на экосистемы. Последствия влияния деятельности человека на 
экосистемы. Сохранение биоразнообразия  как основа устойчивости 
экосистемы.  
Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  Круговорот 
веществ в биосфере.  
Роль человека в биосфере.  Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 
Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 
Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, 
аппликаций; схем, отражающих структуру биосферы и ее отдельные части, 
круговороты веществ в биосфере; примеров различных видов биотических 
взаимоотношений; карт, отражающих распространенность основных биомов 
суши; видеофильмов о структуре сообществ, экосистем и биосферы, 
приспособленности организмов к среде и действию экологических факторов; о 
типах биотических взаимоотношений; портретов ученых – экологов и их 
биографий.  

Практические  работы: 

1.Оценка влияния температуры воздуха на человека 
2.Аквариум как модель экосистемы 
3.Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем 
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4.Определение качества воды водоема 
 
Основные понятия. Экология. Экологический фактор. Экологический  спектр 
вида. Экологическая валентность вида. Биологический оптимум. 
Биологический пессимум. Синэкология. Аутэкология. Биотические факторы. 
Абиотические факторы. Антропогенные факторы. Ограничивающие 
(лимитирующие) факторы. Пойкилотермные организмы. Гомойотермные 
организмы. Эврибионты. Стенобионты. Фототропизм. Фотопериодизм. 
Среды жизни. Экологическая ниша. Симбиоз. Кооперация. Мутуализм. 
Комменсализм. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Аменсализм. 
Нейтрализм. Популяция. Структура популяции. Биогеоценоз. Биоценоз. 
Биологическое сообщество. Экосистема. Трофический уровень. Продуценты. 
Консументы.  Редуценты. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Экологическая 
пирамида. Биогеохимический цикл. Агроценоз. Биосфера. Биомасса Земли. 
Биологическая продуктивность. Живое вещество биосферы. Внешняя среда. 
Сукцессия. 

Демонстрация. 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ:  
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические 
ритмы», «Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», 
«Экологическая пирамида», «Круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистеме», «Экосистема», «Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот 
углерода в биосфере», «Биоразнообразие»,«Глобальные экологические 
проблемы», «Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
«Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 
 
Повторение -8 часов 
  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Основная литература:  

1. Биология 10 -11 классы: рабочая программы для общеобразовательных 
учреждений: базовый уровень /Г. М. Дымшиц , О.В.  Саблина. – 
М.:Просвещение, 2018. 

2. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. 
Москва. ЭКСМО, 2009. 

3. Биология. 11 класс: поурочные планы. – Волгоград6 Учитель, 2009. – 
351с. 

6   «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». 
Интеллект – центр, 2008. 
7.  Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: 
ВАКО, 2006-09-07 
8.  П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов 
н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1993. – 240с. 
9  .Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, 
задачи. – Минск: Юнипресс, 2007. – 816с.   
10.   Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 
издание). 
11.    «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 
цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-
collection.edu.ru/). 
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12.    www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 
сентября». 
13.    http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на 
основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 
Авторами сайта проделана большая работа по систематизированию 
газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 
"Биология". 

       14..   www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
15..   www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
16.. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 
и Мефодий» 

17.  http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все 
разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 
человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и 
экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 
работы. 

      МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Наименование объектов и средств материально- технического 
обеспечения 

Количество Примеча
ния 

Технические средства обучения и оборудование кабинета   

компьютер 1  

классная доска 1  

стол-кафедра 1  

ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 15  

встроенные шкафы 2  

Мультимедийные средства обучения 1  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
знать 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

 
уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека; причины наследственных 
заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 
 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы), зародыши человека и других млекопитающих, 
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процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 
изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 
критически ее оценивать; 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение 

Вид контроля 
Виды контроля: текущий – устный опрос, лабораторные  и практические 

работы, тестирование; промежуточная аттестация – итоговое тестирование за год, 
средний балл. 

Система оценки 
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":   
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.  
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3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи.  

 
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).  

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. 
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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 и контрольных 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 

 
 

 
 
 
 


