
Приложение к ООП СОО  

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология» 

 

11 класс 

2023-2024 учебный год 

                           

 

 

 

 
          

Дашкевич М.П 

учитель биологии 

 
  

 

 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

● требований федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования; 

● санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

● учебного плана МКОУ СОШ №6 с. Октябрьского на 2023-2024 учеб-

ный год; 

● основной образовательной программы школы; 

●  примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. общеобразо-

вательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2020, требований 

к уровню подготовки. 

Реализация рабочей программы курса биологии для 11 класса обще-

образовательных школ (базовый уровень) рассчитана на 34 часа (из расчета 

один учебный час в неделю) в соответствии с учебным планом образователь-

ного учреждения.  

Учебно-методический комплект и ресурсы 

1. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: Методи-

ческое пособие. (6-11 кл) -  М: ТЦ «Сфера», 2005. – 126с. 

2. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Кон-

трольные и самостоятельные работы/ Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2017. – 

240с. 

3. Нечаева Г.А., Федорос Е.И. Экология в экспериментах: 10 – 11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 254с. 

4. Новоженов Ю.И. Филетическая эволюция человека.– Екатеринбург, 2005. 

– 112с. 

Интернет-ресурсы 

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

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Оте-

честву, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чув-

ство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.ceti.ur.ru/


и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с рос-

сийской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-

ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважитель-

ного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-

ность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интере-

сов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).   



6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объедине-

ния, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

туры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологиче-

ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).   

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП   



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овла-

дение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  В ос-

новной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуаль-

ного и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственно-

сти, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестан-

дартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся смо-

жет:  



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-

му;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач;  

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

для выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности;  



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и тре-

бований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных ха-

рактеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы дей-

ствий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-

ки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образо-

вательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха;  



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоцио-

нальной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявле-

ний утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).   

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способ-

ные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явле-

ний; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе по-

знавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающий-

ся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выде-

лением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к кото-

рому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-

ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-

териев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;   

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпре-

тировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использо-

вания словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.   

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-

зиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или со-

держания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-

зованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обуча-

ющийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-

ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных язы-

ков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, исполь-

зовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных зада-

че инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  

 информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоз-

зрения; вклад биологических теорий в формирование современной есте-

ственнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 

живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организ-

мов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, наруше-

ний развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчиво-

сти и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (це-

пи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники му-

тагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные  изменения в экоси-

стемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (есте-

ственный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей сре-

де; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



находить информацию о биологических объектах в различных источни-

ках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компью-

терных базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); пра-

вил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознанноиспользоватьзнанияосновныхправил-

по-ведениявприродеиосновздоровогообразажизнивбыту; 

 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступ-

кахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей —

восприниматьинформациюбиологического-

со-держаниявнаучно-популярнойлитературе,средствахмассовойинформации

иинтер-

нет-ресурсах,критическиоцениватьполученнуюинформацию,анализируяеесо

держаниеиданныеобисточникеинформации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщенияобиологиче-

скихявленияхипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Содержание обучения 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная тео-

рия и еѐ место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие био-

логии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность по-

явления видов в палеонтологической летописи, переходные фор-

мы.Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и остро-

вов.  

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов по-

звоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, ру-

диментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство ме-

ханизмов наследственности и основных метаболических путей у всех орга-

низмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дар-

винизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размно-



жение при ограниченности ресурсов, неопределѐнная изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор).  

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения.  

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф ге-

нов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы есте-

ственного отбора.  

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры при-

способлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

 Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое.  

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, кон-

вергентная, параллельная. Необратимость эволюции.  

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому кри-

терию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и 

еѐ относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы воз-

никновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Эксперимен-

тальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологиче-

ской эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и 

возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование 

основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский,  ордовик-

ский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой.  

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропоге-

новый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и жи-

вотных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов.  

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систе-

матические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и раз-

личия человека и животных. Систематическое положение человека. 



Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчи-

вость и естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление ору-

дий труда, мышление, речь.  

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разум-

ный. Находки ископаемых остатков, время существования, область распро-

странения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия.  

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразий-

ская), негро-австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-

американская). Черты приспособленности представителей человеческих рас к 

условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и 

животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественнона-

учный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека.  

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная.  

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абио-

тические, биотические и антропогенные. Действие экологических  факторов 

на организмы.  

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологиче-

ские ритмы.  

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. 

Значение биотических взаимодействий для существования организмов в при-

родных сообществах.  

Экологические характеристики популяции. Основные показатели попу-

ляции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. 

Динамика численности популяции и еѐ регуляция. 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». 

Практическая работа № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных видов 

растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 



Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоце-

нозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогео-

ценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты,  консумен-

ты, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофиче-

ские (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показа-

тели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продук-

ции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегу-

ляция, развитие. Сукцессия.  

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного 

или широколиственного леса.  

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биоло-

гическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем.  

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение био-

логического разнообразия на Земле.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура био-

сферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобаль-

ной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере.  

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, 

азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши.  

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы.  

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия 

как основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления при-

родными ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана 

природы. 
 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Разделы Кол-

во ча-

сов 

Количество  

лаборатор-

ных работ 

Тема 1 Развитие эволюционных идей. Доказательства 

эволюции. 

3 1 

Тема 2 Механизмы эволюционного процесса. 9 3 

Тема 3 Возникновение жизни на Земле. 2  

Тема 4 Развитие жизни на Земле. 4  

Тема 5 Происхождение человека. 4  

Тема 6 Экосистемы. 7  

Тема 7 Биосфера. Охрана биосферы. 3  

Тема 8 Влияние деятельности человека на биосферу. 1  

Тема 9 Резервный урок 1  

 Всего 34 4 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Биология 11 А,В класс 1 час в неделю (34 часа, из низ 3 часа - резервное время) 

№

п/п 

Наименование материала Ча

сы 

Прогнозируемый результат  ЗУН Лабораторный практикум 

Инструментарий 

Дома Дата 

Раздел I. Эволюция 

Глава X. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (3 часа) 

1 Возникновение и развитие 

эволюционных представ-

лений. Чарльз Дарвин и 

его теория происхождения 

видов. 

1 Знать: История эволюционных идей. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

 Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица ви-

да, единица эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад биологических теорий в форми-

рование современной естественнонаучной картины мира. 

Находить информацию о биологических объектах в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах дан-

ных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

 § 41, 

42 

 

2 Доказательства эволюции 1  § 43  

3 Вид. Критерии вида. По-

пуляция. 

 

 

 

 

1 Л.Р.№ 1  

« Морфологические осо-

бенности растений различ-

ных видов» 

§ 44  

Глава II. Механизмы эволюционного процесса (8 часов) 

4 Роль изменчивости в эво-

люционном процессе 

1 Знать: 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд по-

пуляции. Синтетическая теория эволюции.  

Результаты эволюции. Факторы эволюции. 

Уметь:  Объяснять причины эволюции и изменяемости 

видов. 

Л.Р. № 2 «Изменчивость 

организмов» 

§ 45  

5 Естественный отбор – 

направляющий  фактор 

эволюции 

1  § 46  

6 Формы естественного от-

бора в популяциях 

1  § 47  

7 Дрейф генов, изоляция - 

факторы эволюции 

1  § 48, 

49 

 

8   Приспособленность – ре-

зультат действия факторов 

эволюции 

1 Л.Р.№3 «Приспособлен-

ность организмов к среде 

обитания» 

§50  

9 Видообразование 1  § 51  

10 Основные направления 1 Л.Р.№ 4 «Ароморфозы § 52  



эволюционного процесса. 

Обобщение по теме: 

«Эволюция» 

(растений) и идиодаптация  

(у насекомых) 

Глава XII. Возникновение жизни на земле (2 часа) 

11 Развитие представлений  о 

возникновении жизни 

1 Знать: гипотезы происхождения жизни.  

Отличительные признаки живого.  

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эво-

люции. 

Уметь:  объяснять роль биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, 

научного мировоззрения; единство живой и неживой 

природы, 

родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; 

Л.Р. №5 Анализ и оценка 

различных гипотез проис-

хождения жизни 

§ 53  

12 Современные взгляды на 

возникновение жизни 

 

 

 

 

 

 

 

1  § 54  

Глава XIII. Развитие жизни на Земле (6 часов) 

13 Развитие жизни в крипто-

зое, раннем палеозое ( 

кембрий, ордовик, силур) 

1 Знать: историю развития живых организмов на Земле, 

название эр и периодов и их возраст. 

Уметь: характеризовать ароморфозы и идиоадаптации 

каждого периода, работать с учебной и научно-

популярной литературой. 

 § 55, 

56 

 

14 Развитие жизни в позднем 

палеозое (девон, карбон, 

пермь) 

1  § 57  

15  Развитие жизни в мезозое 1  § 58  

16 Развитие жизни в кайно-

зое 

1  § 59  

17 Многообразие органиче-

ского мира. Классифика-

ция организмов. 

1  § 60, 

61 

 

18  Обобщение «Возникно-

вение и развитие жизни» 

1    

Глава XIV. Происхождение человека (4 часа) 

19 Доказательства проис-

хождения человека от жи-

1 Знать: Место человека в живой природе. Систематиче-

ское положение вида, признаки и свойства человека. Ста-

Л.Р.№6 Анализ и оценка 

различных гипотез проис-

§ 62  



вотных. дии эволюции человека. Родословная человека. Человече-

ские расы, единство происхождения рас. Движущие силы 

антропогенеза; Развитие членораздельной речи. Ведущая 

роль законов обществ. жизни в социальном прогрессе че-

ловечества. 

 Уметь: объяснять причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас.  

хождения человека 

20 Эволюция человека 1  § 63  

21 Первые люди. Современ-

ные люди 

1  § 64, 

65 

 

22 Факторы эволюции чело-

века. Обобщение «Проис-

хождение человека» 

1  § 66  

Раздел V. Основы экологии 

Глава XV.  Экосистемы (6 часов) 

23 Предмет экологии. Взаи-

модействие популяций 

разных видов. 

1 Знать: Экологические факторы, их значение в жизни ор-

ганизмов. Видовая и пространственная структура экоси-

стем.  

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энер-

гии в экосистемах.  

Причины устойчивости и смены экосистем. Естественные 

и искусственные экосистемы ( окрестности школы . Био-

логическое разнообразие живого мира 

Уметь: проводить анализ антропогенных изменений в эко-

системах своей местности; составление схем переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей); 

сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; 

описание экосистем и агроэкосистем своей местности 

 § 67, 

68 

 

24  Сообщества. Экосистемы 1 Л.Р.№7 Выявление антро-

погенных изменений в эко-

системах своей местности. 

Сравнительная характери-

стика природных экосистем 

и агросистем своей местно-

сти 

§ 69  

25 Поток энергии и цепи пи-

тания 

1 Л.Р.№8 Составление схем 

передачи  веществ и энер-

гии 

§70  

26 Свойства экосистем. Сме-

на экосистем 

1 Л.Р.№9 Исследование из-

менений в экосистемах на 

биологических моделях 

§ 71, 

72 

 

27 Агроценозы. Применение 

экологических знаний в 

практической деятельно-

сти человека 

1 Л.Р.№10−11 Решение эко-

логических задач 

 

§ 73, 

74 

 

28 Обобщение по теме: «Ос-

новы экологии» 

1    

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы (2 часа) 

29 Состав и функции био-

сферы. Круговорот хими-

1 Знать: Биосфера – глобальная экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 

 § 75, 

76 

 



ческих элементов биосфере. 

 Эволюция биосферы.  

Уметь: находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

30  Биохимические процессы 

в биосфере 

 

 

1  § 77  

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу (4 часа) 

31 Глобальные экологиче-

ские проблемы. Общество 

и окружающая среда 

1 Знать: Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения.  

Уметь: находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

 § 78, 

79 

 

 

32 Резервный урок №1 1     

33 Резервный урок №2      

34 Резервный урок №3      

 


