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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 11 класса разработана на основе: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) Федеральный государственный образовательный стандартй 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ № 245 от 20 мая 2020 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» сизменениями 

23декабря 2020 г. приказом № 776 
• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(ОДОБРЕНАрешением федерального учебно-методическогообъединения по общему 

образованиюпротокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru 
• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении перечня организаций,осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/109/prikaz-699-ot-09.06.2016-perechen-organizacii.pdf(дата обращения: 

30.06.2017). 

• Приказ от 07.11.2018 Министерства Просвещения РФ № 190, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 1512 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N1115н «О внесении 

изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 18 октября 

2013 г. N544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения 

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

• Приказ от 06.05.2019 Министерства Просвещения РФ № 219, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки № 590 «Об утверждении методологии и критериев оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся». 
• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ Тихменевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденная приказом директора МОУ Тихменевской СОШ  

• Методическое письмо о преподавании учебного предмета биология вобщеобразовательных 

учреждений Ярославской области 

• Авторская программа по биологии для основной школы; автор-составитель: Н. И. Сонин, В. Б. Захаров 

программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Концентрический курс; 
• СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

 

 

 

• Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) — 

URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW&n=319308&demo=1 (дата обращения: 

10.04.2021). 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/109/prikaz-699-ot-09.06.2016-perechen-organizacij.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/109/prikaz-699-ot-09.06.2016-perechen-organizacij.pdf


утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» — 

URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 10.04.2021). 

• Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 10.043.2021). 

• Программа воспитания. Уровень среднего общего образования на 2021-2026 учебный год МОУ 

Тихменевской СОШ пр.№1 от 30.08.2021 г 

• Учебный план МОУ Тихменевской средней общеобразовательной школы, утвержденный приказом 

директора МОУ Тихменевской СОШ 

• Методические рекомендации по организации учебнои ̆проектно-исследовательскои ̆деятельности в 

образовательных организациях 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyate
lnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm 

• Положение об организации факультативов, элективных учебных 

курсовhttps://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm 

https://edsoo.ru/Polozhenie_ob_organizacii_fakultativov_elektivnih_uchebnih_kursov.htm 

• Положение о внутренней системе оценки качества образования 

https://edsoo.ru/Polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva_obrazovaniya.htmи 

• Методические рекомендации по организации и проведению биологического эксперимента на 

уроках биологии 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_biologicheskogo_eksperimen
ta_na_urokah_biologii_0.htm 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС СОО (Приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413) с приведением в соответствие с Федеральной рабочей программой учебного 

предмета «Биология» на уровне СОО, а также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Включено содержание учебного предмета «Биология», планируемые результаты освоения учебного 

предмета, скорректировано тематическое и поурочное планирование. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений,обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 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) 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов 

идостижений современной биологической науки 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов кизучению 

общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания 

 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями 

дляформирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

такжеметодологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологическихисследований 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся  

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихсябиологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии;устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическимипроблемами человечества; 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_uchebnoi_proektno_issledovatelskoi_deyatelnosti_v_obrazovatelnih_organizaciyah.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Polozhenie_ob_organizacii_fakultativov_elektivnih_uchebnih_kursov.htm
https://edsoo.ru/Polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva_obrazovaniya.htmи
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_biologicheskogo_eksperimenta_na_urokah_biologii_0.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_rekomendacii_po_organizacii_i_provedeniyu_biologicheskogo_eksperimenta_na_urokah_biologii_0.htm


 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение,эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать ииспользовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией исимволикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессеизучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальныхисследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов ипроцессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы,необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведениибиологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценкипоследствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью;выработки 

навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактикизаболеваний и 

ВИЧ-инфекции. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Изучение курса «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, в программе уделено серьезное внимание возможности 

использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика; медикогенетическое консультирование; влияние человека 

на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности 

человека для окружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и 

рациональное использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним 

школьникам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные 

знания и умения в собственной жизни. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию 

полученных знаний в рабочей программе предусмотрено выполнение ряда лабораторных и 

практических работ, которые проводятся после соответствующего инструктажа и ознакомления 

учащихся с правилами техники безопасности. 

В рабочей программе предусматривается развитие всех основных видов деятельности, 

представленных в программах для основного общего образования. Однако содержание программ 

для средней (полной) школы имеет особенности, обусловленные как предметным содержанием 

системы среднего (полного) общего образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по овладению системой 

научных понятий в контексте предварительного профессионального самоопределения. Усвоение 

системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий подростка на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также 

становится источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 

закономерностям), средством формирования мировоззрения. В то же время возраст 15—17 лет — 

это период подросткового кризиса, который связан с развитием самосознания, что влияет на 

характер учебной деятельности. Для старших подростков попрежнему актуальна учебная 

деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 

гипотетикодедуктивным способом, абстрактнологически, умение оперировать гипотезами, 

рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическими особенностями подросткового возраста являются целеполагание и построение 

жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с 

будущей взрослой жизнью. В этом возрасте развивается способность к самостоятельному 

планированию учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Особенностью подростков является постепенный отход от прямого копирования оценок взрослых к 

самооценке, все большая опора на внутренние критерии. Представления, на основании которых у 



подростков формируются критерии самооценки, приобретаются в ходе особой деятельности — 

самопознания. Основной формой самопознания подростка является сравнение себя с другими 

людьми: взрослыми, сверстниками. Поэтому большое значение на данном этапе обучения имеют 

самостоятельные творческие работы, позволяющие подростку проявить и развить свои способности. 

Одно из новообразований подросткового возраста — чувство взрослости, включение во вполне 

взрослую интеллектуальную деятельность, когда подросток интересуется определенной областью 

науки или искусства, глубоко занимаясь самообразованием. Важнейшее значение в этот период 

приобретает коммуникативная деятельность. Общаясь в первую очередь со своими сверстниками, 

подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение о 

нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает 

ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он 

приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Все эти 

особенности подросткового возраста учтены при формулировании различных типов заданий. 

3. Место курса биологии в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы на изучение биологии в 11 классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

4. Планируемые результаты 

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 

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 ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в биологии. 

Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и 

флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. Сравнительно-

анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-

биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы 

эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределённая 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её 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 генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у организмов. 

Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: географическое, 

экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, параллельная. 

Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В. О. Ковалевский, К. М. Бэр, Э. Геккель, Ф. 

Мюллер, А. Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши позвоночных животных», 

«Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», «Многообразие сортов 

растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», «Мутационная изменчивость», 

«Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы эволюции», «Карта-схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», 

«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», 

«Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительного 

характера». 



Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на 

Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической 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 её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

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

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых 

организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы 

организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении человека. 

Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое 

положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный отбор. 

Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время 

существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро-австралоидная 

(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А. И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического мира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система 

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», 

«Основные места палеонтологических находок предков современного человека», «Древнейшие люди», 

«Древние люди», «Первые современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный 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: абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. Приспособления 

организмов к действию абиотических факторов. Биологические 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 

природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её 

регуляция. 

Демонстрации:  

Портреты: А. Гумбольдт, К. Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания организмов», 

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

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. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, пространственная, 

трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. Функциональные 

компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели 

экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. 

Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или широколиственного 

леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и хозяйственное 

значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического разнообразия 

на Земле. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. Живое вещество и 

его функции. Особенности биосферы как глобальной 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 природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные сообщества», 

«Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема широколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные антропогенные 

воздействия на природу», «Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – 

важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в 

биосфере», «Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в 

природе». 



Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного 

вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных.  

 

Интернет-ресурсы для обучения биологии 

1) Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ 

На ресурсе представлены интерактивные уроки, которые включают короткий видеоролик с 

лекцией учителя, задачи и упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а 

также проверочные задания для контроля усвоения материала. Упражнения и задачи можно проходить 

неограниченное количество раз, они не предполагают оценивания ификсации оценок. Проверочные 

заданияне предусматривают повторного прохождения – система фиксирует результаты их выполнения 

зарегистрированными пользователями и на этой основе формирует статистику успеваемости ученика. 

2) Якласс 

https://www.yaklass.ru/ 

На ресурсе представлены материалы по биологии для 5- 11 классов:разработаны теоретический 

блок и система тестовых заданий. Есть проверочные работы, результаты выполнения которых 

фиксируются системой, после чего формируется статистика успеваемости ученика. Для выполнения 

проверочных работ необходимо зарегистрироваться. Ресурс содержит бесплатный и платный контент. 

3) «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ и Решу ОГЭ» 

https://soc-ege.sdamgia.ru/ 

Ресурс предлагает каталог заданий КИМ ГИА ОГЭ и ЕГЭ по биологии, подборку типовых 

вариантов КИМ ГИА с проверкой ответов, правильными решениями и пояснениями. 

4) Интернет-урок (образовательный видео портал) 

https://interneturok.ru/ 

На ресурсе представлены интерактивные уроки по биологии для  

5– 11 классов, которые включают короткий видеоролик с лекцией учителя, конспект занятия, задачи и 

упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также проверочные задания 

для контроля усвоения материала. Есть возможность получить консультацию по занятию у 

разработчиков урока. 
10-11 класс 

Тема урока, ссылка 

Биология – наука о живой природе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/start/118940/ 

Сцепленное наследование генов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/ 

Генетика и селекция 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/start/295751/ 

Доказательства эволюции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/ 

Сообщества и экосистемы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/start/119075/ 

Глобальные экологические проблемы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3896/start/17493/ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/


 

 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Название темы 

(раздела) 

Количество часов Формы 

контроля 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Содержание 

всего Из них на 

практичес

кие 

К.р 

Раздел 1.  Тема 1. Эволюционная биология.28 часов 

1 История развития 

эволюционных 

идей 

5   Текущий 

контроль, 

тесты, 

карточки 

Характеризовать основные 

эволюционныетеории в 

додарвиновский период. 

Выявлять существенные 

положения теории 

Ж. Б. Ламарка. 

Описывать теорию эволюции 

Ж. Б. Ламарка. 

Определять значение теории 

эволюции 

Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии 

Эволюционные идеи Античности — 

теория Аристотеля. Взгляды на природу в 

эпоху Средневековья. Креационизм. 

Развитие эволюционных идей в эпоху 

Возрождения. Системацветковых 

растений К. Линнея. Эволюционные 

взгляды Ж. Б. Ламарка 

2 Эволюционная 

теория 

Ч. Дарвина 

3    Объяснять значение результатов 

исследований Ч. Дарвина во 

времяэкспедиции.Объяснять 

основные положения теории 

эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие 

силы эволюции. 

Описывать значение трудов 

Ч. Дарвина 

Зарождение эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Значение экспедиции Ч. 

Дарвина на корабле «Бигль» для 

становления его эволюционных взглядов. 

Основные положения эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Значение теорииЧ. 

Дарвина 

3 Синтетическаятеор

ия эволюции 

1    Характеризовать достижения 

генетики и экологии, 

описывать ихроль в 

совершенствовании 

доказательной базы 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Формировать 

Развитие дарвинизма. Достижения 

генетики и экологии.

 Синтетическая теория эволюции, 

её основные положения и значение 



положения СТЭ, сравнивать 

положения СТЭ и 

эволюционной теории Ч. 

Дарвина 

4 Вид, его критерии 

иструктура 

2 1 

Лаборатор

ные работы 

проводятся 

с 

использова

нием 

оборудован

ия «Точка 

роста» 

базового 

уровня 

  Давать определение понятию 

«вид».Выявлять 

существенные признаки 

вида.Характеризовать 

критерии вида.Выявлять 

морфологические критерии 

вида. 

Совершенствоватьнавыкирабо

тыслабораторным 

оборудованием.Проводитьнаб

людения,объяснятьрезультаты 

эксперимента, делать 

выводы.Соблюдать правила 

работы в кабинетебиологии 

Развитие представлений о виде. Работа Э. 

Майра «Систематика и происхождение 

видов». Критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, биохимический, 

экологический, этологический, 

цитологический, генетический). 

Структура 

вида. 

Лабораторная работа «Описание вида 

поморфологическому критерию» 

5 Популяция 

структурная 

единица вида и 

элементарная 

единица эволюции 

2    Объяснять сущность понятия 

«популяция». Сравнивать 

популяции одного вида 

Анализировать и оценивать 

роль популяции в 

структурировании вида. 

Объяснять роль популяции в 

процессе образования новых 

видов. 

Популяция — структурная единица вида. 

Основные показатели

 популяции(рождаемость, 

смертность, прирост, темп роста, 

численность, плотность, состав и 

структура). Популяция — единица 

эволюции. 

6 Факторы 

эволюции, 

вызывающие 

изменения в 

генофонде 

популяции: 

наследственная 

изменчивость, 

популяционные ВОЛНЫ, 

дрейф генов, 

миграции 

1    Выделять движущие силы 

эволюции. Характеризовать 

факторы эволюции, 

изменяющие генофонд 

популяции. Определять роль 

наследственной изменчивости 

в эволюционном процессе. 

Объяснять роль мутаций как 

элементарных единиц 

наследственной изменчивости. 

Называть причины 

Основные факторы эволюции. Факторы 

изменения генофонда. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Популяционные 

волны. Дрейф генов. Миграции 



популяционных волн. 

7 Фактор эволюции, 

закрепляющий 

изменения в 

генофонде 

популяции: 

изоляция 

2    Характеризовать типы 

изоляций. Объяснять причины 

возникновения изоляции. 

Аргументированно 

доказывать, что изоляция - это 

эволюционный фактор 

Изоляция. Типы изоляций: 

географическая, биологическая. Виды 

биологической  изоляции 

(морфофункциональная, поведенческая, 

генетическая) 

8 Естественный 

отбор: 

предпосылки и 

механизм действия 

1    Объяснять сущность понятий 

«естественный отбор», 

«борьба за существование». 

Характеризовать предпосылки 

естественного отбора. 

Объяснять механизм действия 

естественного отбора. 

Естественный отбор. Предпосылки 

естественного отбора. Механизм 

действия естественного отбора. Борьба за 

существование (внутривидовая, 

межвидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды) 

9 Формы 

естественного 

отбора 

1    Объяснять сущность понятий 

«движущая форма отбора», 

«стабилизирующая форма 

отбора», «дизруптивная форма 

отбора». Характеризовать и 

объяснять механизм действия 

форм естественного отбора 

Формы естественного отбора. Движущая 

форма отбора. Стабилизирующая форма 

отбора. Дизруптивная форма отбора 

10 Приспособленност

ь организмов к 

среде обитания как 

результат действия 

естественного 

отбора 

2 1 

Лаборатор

ные работы 

проводятся 

с 

использова

нием 

оборудован

ия «Точка 

роста» 

базового 

уровня 

  Объяснять сущность понятия 

«адаптация». Характеризовать 

различные формы адаптаций. 

Приводить примеры 

адаптаций. Аргументированно 

объяснять относительный 

характер адаптаций. Выявлять 

существенные признаки вида, 

объяснять относительный 

характер этих приспособлений 

Адаптация. Причины адаптаций. 

Основные группы адаптаций 

(морфологическая адаптация, 

покровительственная окраска, 

маскировка, предостерегающая окраска, 

физиологическая адаптация, 

биохимическая адаптация, поведенческая 

адаптация). Относительный характер 

адаптаций. Лабораторная работа 

«Описание приспособленности 

организмов и её относительный 

характер» 

11 Микроэволюция. 

Способы и пути 

видообразования. 

Многообразие 

видов как 

2    Объяснять сущность понятия 

«микроэволюция». Объяснять 

причины многообразия видов 

на Земле. Характеризовать 

способы и пути 

Микроэволюция. Способы 

видообразования. Пути видообразования 

(аллопатрические, симпатрические) 



результат 

эволюции 

видообразования. Приводить 

примеры способов 

видообразования 

12 Макроэволюция. 

Доказательства 

эволюции живой 

природы 

2    Давать определение понятию 

«макроэволюция». Объяснять 

механизм возникновения 

подвидовых систематических 

групп. Приводить 

доказательства существования 

эволюции жизни на Земле 

Макроэволюция. Доказательства 

существования макроэволюции 

(сравнительно-морфологические, 

сравнительно-эмбрологические, 

палеонтологические, биогеографические, 

молекулярно-биохимические, 

цитологические, генетические) 

13 Направления и 

пути эволюции 

2    Давать определения понятиям 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс». 

Характеризовать и сравнивать 

направления биологического 

прогресса. Называть и 

приводить конкретные 

примеры ароморфозов, 

идиоадаптаций и общей 

дегенерации 

Биологический прогресс и регресс в 

эволюции. Показатели биологического 

прогресса и регресса. Пути достижения 

биологического прогресса (ароморфоз, 

идиоадаптация, общая дегенерация). 

Соотношения различных путей 

достижения биологического прогресса. 

14 Многообразие 

организмов как 

результат 

эволюции 

2    Описывать самые крупные 

систематические единицы. 

Объяснять, какие признаки 

используют для определения 

систематического положения 

организмов 

Многообразие живых организмов. 

Становление систематики. Систематика 

К. Линнея. Современная систематика  

отражение эволюции живых организмов. 

Систематические единицы современной 

систематики 

Раздел 2.  Возникновение и развитие жизни на Земле.16 часов 

15 Гипотезы 

происхождения 

жизни на Земле 

2    Характеризовать и сравнивать 

основные гипотезы о 

происхождении жизни. 

Объяснять суть опытов 

естествоиспытателей, 

опровергающих идею 

самопроизвольного 

зарождения жизни на Земле. 

Описывать свои предложения 

и гипотезы о происхождении 

жизни 

Основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле (креационизм, 

самопроизвольное (спонтанное) 

зарождение жизни, панспермия). 

Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. 

Современные гипотезы возникновения 

жизни 



16 ОТ молекул  к 

клеткам. Первые 

клетки и их 

эволюция 

3    Объяснять основные 

положения теории 

биохимической эволюции А. 

И. Опарина, Дж. Холдейна. 

Характеризовать теорию 

биопоэза Дж Бернала. 

Различать и описывать 

основные этапы 

возникновения жизни: 

абиотический синтез 

мономеров, образование 

полимеров и коацерват, 

формирование мембран и 

первых организмов. 

Оценивать первые 

ароморфозы живых 

организмов. Описывать 

основные идеи гипотезы 

симбиогенеза Л. Маргулиса 

Теория биохимической эволюции (А. И 

Опарин, Дж. Холдейн). Теория биопоэза 

Дж. Бернала: абиотический синтез 

органических мономеров, образование 

полимеров из мономеров, формирование 

мембран и возникновение пробионтов. 

Первые организмы. Гипотеза 

симбиогенеза Л. Маргулиса 

17 Основные этапы 

эволюции 

органического 

мира на Земле: 

развитие жизни

 

в катархее, архее, 

протерозое, 

палеозое 

1    Выявлять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Различать эры в истории 

Земли. Характеризовать 

развитие жизни в архее и 

протерозое. Описывать 

основные особенности первых 

живых организмов, первых 

беспозвоночных и хордовых, 

первых водных растений. 

Объяснять причины 

появления ароморфозов у 

животных, обитавших на 

Земле в изучаемые эры 

Эры, периоды, эпохи в истории Земли. 

Геохронологическая шкала. Эпоха 

биологической эволюции. Катархей. 

Развитие жизни в криптозое: архейская и 

протерозойская эры. Развитие жизни в 

палеозойскую эру. Периоды 

палеозойской эры 

18 Основные этапы 

эволюции 

органического 

мира на Земле: 

развитие жизни в 

2 1  

Лаборатор

ные работы 

проводятся 

с 

  Описывать развитие жизни в 

мезозойскую эру 

Характеризовать развитие 

жизни в кайнозойскую эру. 

Отмечать роль насекомых в 

Мезозойская эра (триасовый, пермский, 

меловой периоды).Развитие жизни, 

основные ароморфозы животных и 

растений. Кайнозойская эра (палеоген, 

неоген, антропоген). Развитие жизни, 



мезозое и кайнозое использова

нием 

оборудован

ия «Точка 

роста» 

базового 

уровня 

развитии и расселении 

цветковых растений. 

Объяснять причины основных 

ароморфозов в эволюции 

живых организмов в 

изучаемые эры 

основные ароморфозы животных и 

растений. Оледенения. 

19 Гипотезы 

происхождения 

человека и его 

положение в 

системе животного 

мира 

2    Описывать гипотезы 

происхождения человека. 

Определять положение 

человека в системе 

органического мира. 

Приводить доказательства 

сходства и родства человека с 

животными. Сравнивать 

признаки сходства строения 

организма человека и 

человекообразных обезьян. 

Описывать признаки человека, 

связанные с его 

прямохождением и трудовой 

деятельностью 

Антропогенез. Основные гипотезы 

происхождения человека. Положение 

человека в системе животного мира. 

Рудименты и атавизмы. Данные 

сравнительной эмбриологии. Сходство и 

различия человека и человекообразных 

обезьян 

 

20 Движущие силы 

(факторы) 

антропогенеза 

2    Объяснять понятия 

«антропогенез», 

«антропоморфизм». 

Характеризовать социальные 

факторы антропогенеза. 

Выявлять важнейшие события 

в истории развития человека, 

которые оказали влияние на 

его эволюцию. Объяснять суть 

биосоциального отбора 

Биологические факторы антропогенеза: 

наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Социальные факторы: трудовая 

деятельность, общественный образ 

жизни, речь, мышление. Биосоциальный 

отбор. 

21 Эволюция человека 

(антропогенез) 

2    Называть ранних 

предшественников человека. 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза 

Выявлять появление у предков 

человека новых 

Древнейшие этапы эволюции приматов. 

Предшественники человека- 

австралопитеки. Появление и 

становление рода Homo. Человек 

умелый. Древние люди - неандертальцы. 

Современные люди - кроманьонцы 



прогрессивных черт. 

Описывать кроманьонца, как 

человека современного типа 

22 Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

2    Называть общие признаки 

рас. Характеризовать основные 

расы человека. Объяснять 

причины появления рас. 
Обосновывать на конкретных 

примерах единство рас, их 

принадлежность к одному виду 
HomoSapines.Доказывать 

несостоятельность теории 

расизма 

Расы человека — общая характеристика. 

Основные расы человека (европеоидная, 

монголоидная, экваториальная). Расселение 

человека по планете. Происхождение рас. 
Критика расизма 

Раздел 3. Организмы и окружающая среда 8 часов 

23 Экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на 

организмы 

5 3  

Лаборатор

ные работы 

проводятся 

с 

использова

нием 

оборудован

ия «Точка 

роста» 

базового 

уровня 

  Определять основные задачи 

экологии. Характеризовать 

этапы становления экологии 

как науки. Определять 

предмет изучения прикладных 

экологических наук. 

Описывать основные 

экологические факторы. 

Выявлять факторы, 

действующие постоянно и 

периодически. Определять 

лимитирующие факторы. 

Объяснять значение 

экологических знаний для 

практической деятельности 

человека 

Экология: история и 

современность. Становление экологии 

как науки. А. Гумбольдт, К. Рулье. 

Современная экология — 

комплексная наука. Экологические 

факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные, периодические и 

непериодические факторы). Действие 

экологических факторов. Лимитирующие 

факторы. 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: 

абиотические, биотические и 

антропогенные. Действие экологических 

факторов на организмы. 



Абиотические факторы: свет, 

температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию 

абиотических факторов. Биологические 

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 природных 

сообществах. 

Экологические характеристики 

популяции. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности 

популяции и её регуляция. 

 

24 Жизненные формы 

организмов. 

Приспособления 

организмов к 

действию 

экологических 

факторов: 

температура, свет, 

влажность 

3    Описывать физиологические 

свойства абиотических 

факторов. Выделять и 

описывать жизненные формы 

организмов Сравнивать и 

характеризовать адаптации у 

животных и растений к 

температурным изменениям. 

Характеризовать действия 

абиотических факторов 

(освещённость, влажность). 

Выявлять экологические 

группы организмов по 

отношению к освещённости, 

Жизненные формы организмов как 

результат морфологических адаптаций 

организма к основным факторам среды. 

Жизненные формы животных. 

Жизненные формы растений. 

Приспособления организмов к 

температуре. Холоднокровные, 

теплокровные 

животные. Поведенческие и 

физиологические адаптации. Правила 

Бергмана и Аллена. Приспособления 

растений к температурным изменениям. 

Приспособления организмов к световому 

режиму. Состав солнечного луча. 



приводить примеры их 

адаптаций. Описывать 

адаптации организмов к 

поддержанию их водного 

баланса 

Приспособления растений к 

использованию света (светолюбивые, 

тенелюбивые, теневыносливые). 

Приспособления животных к свету. 

Экологические группы (дневные, 

сумеречные, ночные). Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. Приспособления 

организмов к поддержанию водного 

баланса. 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 14 часов 
 

25 Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Круговорот 

веществ и поток 

энергии в 

экосистеме 

2    Определять и анализировать 

понятия «биоценоз», 

«биогеоценоз», «экосистема». 

Характеризовать компоненты 

экосистемы. Выделять 

трофические уровни 

экосистемы. Приводить 

примеры цепей питания. 

Объяснять причины потери 

энергии. Составлять и 

характеризовать 

экологическую пирамиду 

Экосистема. Биогеоценоз. Учение о 

биогеоценозах В. И. Сукачёва. 

Компоненты экосистемы (экотон, 

продуценты, консументы, редуценты). 

Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Трофические уровни 

экосистемы. Цепи питания (пастбищная, 

детритная). Экологическая пирамида 

26 Взаимоотношения 

популяций разных 

видов в экосистеме 

2    Выявлять и характеризовать 

типы биотических связей, 

приводить конкретные 

примеры. Объяснять значение 

биотических связей в природе. 

Биотические факторы. Формы 

взаимоотношений между 

организмами(нейтральные, вредно-

нейтральные, полезнонейтральные, 

взаимополезные, вредно-полезные, 

взаимовредные. 

27 Разнообразие 

экосистем 

2    Выделять существенные 

признаки природной 

экосистемы. Характеризовать 

дубраву как природную 

экосистему. Выявлять черты 

сходства и различия 

природных и искусственных 

систем. Характеризовать 

город как урбоэкосистему. 

Многообразие экосистем. Природные и 

искусственные экосистемы. Экосистема 

дубравы. Искусственные 

экосистемы(агроэкосистемы, 

урбоэкосистемы). Флора и фауна города. 

Сравнение природных и искусственных 

экосистем 



28 Устойчивость и 

динамика 

экосистем 

1    Описывать и характеризовать 

процесс смены экосистем. 

Объяснять различия 

первичных и вторичных 

сукцессий, делать выводы 

Биоразнообразие — основа устойчивости 

экосистемы. Характеристика 

биоразнообразия экосистем (целостность, 

устойчивость, самовоспроизводство, 

саморегуляция). Динамика экосистем. 

Циклические изменения. Поступательные 

изменения: первичные и вторичные 

сукцессии. Значение знаний о смене 

природных сообществ. 

29 Биосфера – живая 

оболочка Земли. 

Структура 

биосферы 

1    Характеризовать биосферу как 

глобальную экосистему. 

Называть основные 

положения учения 

В. И. Вернадского о биосфере. 

Описывать состав и границы 

биосферы. Объяснять 

ограничивающие причины 

распространения жизни в 

биосфере. Характеризовать 

вещества, составляющие 

биосферу. Называть и 

характеризовать основные 

функции живого вещества в 

биосфере, приводить примеры 

Биосфера — глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Состав биосферы (живое, биогенное, 

косное, биокосное, радиоактивное, 

космогенное, рассеянные атомы 

элементов). Структура биосферы и её 

границы. Функции живого вещества в 

биосфере 

30 3акономерности 

существования 

биосферы. 

Круговорот 

веществ в 

биосфере 

2    Объяснять суть понятия 

«ритмичность (цикличность)». 

Объяснять понятия 

«круговорот веществ», 

«биогенная миграция». 

Характеризовать 

биохимический цикл углерода 

Ритмичность (цикличность) и 

существование биосферы. А. Л. 

Чижевский и влияние космических 

факторов на биосферу. Круговорот 

веществ. Биогенная миграция. 

Круговорот углерода. Круговорот воды 

31 Сохранение 

биоразнообразия 

как основа 

устойчивости 

биосферы 

1    Давать определение понятию 

биологический регресс». 

Характеризовать основные

 причины 

биологического регресса. 

Объяснять роль 

биологического разнообразия 

Причины биологического регресса. 

Деятельность человека как причина 

биологического регресса. Сохранение 

биологического разнообразия — 

важнейшая задача современного человека 



Воспитательная работа на уроке биологии  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программы-тренажеры, тесты, зачеты в приложении 

MicrosoftOfficeExcel, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др.);  

в устойчивости биосферы. 

Анализировать влияние 

деятельности человека на 

биосферу. Доказывать, что 

сохранение генетического 

разнообразия способствует 

прогрессивному развитию 

биосферы 

32 Человек и 

биосфера. 

Глобальные 

антропогенные 

изменения в 

биосфере. 

Проблемы 

Устойчивого 

развития 

человечества. 

4    Характеризовать глобальные 

экологические проблемы 

человечества и 

прогнозировать их 

последствия Выявлять 

конкретные экологические 

проблемы своего региона 

Развивать умение определять 

собственную позицию по 

отношению к глобальным 

экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Влияние деятельности человека на 

биосферу в периоды своего 

исторического развития. Концепция 

устойчивого развития. Экологические 

проблемы и пути их решения (рост 

численности населения, истощение 

природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды, сокращение 

биоразнообразия). Решение 

экологических проблем.Человечество в 

биосфере Земли. Антропогенные 

изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и 

человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа 

рационального управления природными 

ресурсами и их использование. 

Достижения биологии и охрана природы. 

 



• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками  

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации посредством соблюдения Правил поведения обучающихся;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знания  на уровень принятия , восприятие нравственных 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, анализ  происходящих в мире событий, проведение тематических (Уроков мужества, Уроков Безопасности, Уроков 

толерантности, финансовой грамотности, Урок Цифры и т.д.);  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению  

доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 



Календарно-тематическое планирование курса  Общая биология 11 класса, 68 часов (2 часа в неделю) 

 

№ 

ур

ока 

Дата  Тема урока содержание урока, задачи 

урока 

Опыты, 

оборудование 

 

Форма организации 

деятельности 

Методы обучения 

Планируемые умения и навыки 

Знать/уметь 

Домашнее 

задание 
пл

ан 

фа

кт 

1 04.

09 

04.

09 

Введение. ТБ 

в кабинете 

биологии. 

Ознакомление с темами 

курса биологии 11 класса. 

Правила техники 

безопасности при работе в 

кабинете биологии. 

Учебник, 

правила ТБ 

Вводный урок. 

 

  

   Раздел 1. Вид 

Коммуникативные УУД:умение критично относиться к своему мнению и корректировать его, вести монолог, диалог и дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами, 

Регулятивные УУД:умение развернуто обосновывать суждения, использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

Познавательные УУД:умения систематизировать знания, работать с разными источниками информации, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, приводить аргументы; навыки смыслового чтения 

Личностные УУД:умения использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков, осознавать свои интересы, находить и изучать материал, имеющий отношение к своим интересам 

7   Тема 1. История эволюционных идей 

2/1 05.

09 

05.

09 

История 

эволюционны

х идей. 

Эволюционн

ые идеи 

Античности 

— 

теория 

Аристотеля. 

Взгляды на 

природу в 

эпоху 

Средневековь

я. 

Познакомить учащихся с 

взглядами на развитие 

живых организмов в разные 

периоды человеческой 

истории. Систематизация в 

античную эпоху, средние 

века 

Работы древнегре Теория 

самозарождения. Теория 

вечности.  Теория панс. 

ученых 

 Учебник  Рассказ,  беседа. 

Работа учащихся с 

текстом. 

Формулирование 

выводов 

Эпохи развития,  

понятия искусственная и 

естественная классификация 

Работать с текстом,  

выделять главное 

c. 6-8 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради 



Креационизм. 

Развитие 

эволюционны

х идей в 

эпоху 

Возрождения 

3/2 11.

09 

11.

09 

Развитие  

биологии в 

додарвиновск

ий  период.   

Значение 

работ 

К.Линнея. 

Система 

цветковых 

растений К. 
Линнея 

Ключевые понятия 

ЭВОЛЮЦИЯ, КРЕАЦИОНИЗМ, 

ТРАНСФОРМИЗМ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, 

ТАКСОНЫИстория    

эволюционных идей. 

Введение термина 

«эволюция» Ш.Бонне. 

Представления о сущности 

жизни и ее  

развитии 

Учебник, 

таблицы 

. Задания со 

свободным 

ответом. 

Давать определения ключевым 

понятиям. Называть ученых и их 

вклад в развитие биологической 

науки. Объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения. 

с. 8-10 

пересказ, 

выучить 

таблицу 

4/3 12.

09 

12.

09 

Эволюционна

я 

теория 

Ж.Б.Ламарка. 

Сформировать знания о 

эволюционной теории 

Ламарка.  Ключевые понятия 

ЭВОЛЮЦИЯ 

Факты Критика             

теории Ж.Б.Ламарка его 

современниками. 

«Упражнение и 

неупражнение органов» 

Учебник, 

таблицы. 

Портрет 

Ламарка 

Вопросы    №1,2. Давать определения ключевым 

понятиям. Формулировать законы 

«Упражнения и неупражнение 

органов» и «Наследования 

благоприятных признаков». 

п.2 с. 13-16 

пересказ, 

выучить 

таблицу и 

систему 

животных 

по Ж.Б. 

Ламарку 

5/4 18.

09 

18.

09 

Предпосылки 

возникновени

я учения 

Ч.Дарвина. 

Сформировать знания о 

предпосылках развития   

теории Ч.Дарвина.  

Ключевые понятия: 

Эволюционная     палео-

нтология; Определенная   

изменчивость;  

Неопределенная   измен-

чивость; 

Естественнонаучные    и 

социально-экономические 

предпосылки возникнове-

Учебник, 

таблицы, 

портрет 

Дарвина 

Вопросы №1, 2, 3, 5 

учебника. 

Называть естественно-научные и 

социально-экономические 

предпосылки возникновения 

учения Ч.Дарвина.Объяснять роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения. Находить 

информацию в различных 

источниках. 

п. 3 

пересказ 



ния учения Ч.Дарвина. 

 

6/5 19.

09 

19.

09 

Эволюционна

я теория Ч. 

Дарвина. 

Искусственны

й отбор. 

Сформировать понятие: 

Искусственный отбор. 

Ключевые понятия 

Искусственный отбор  

Эволюционная     теория 

Учебник, 

таблицы, набор 

плакатов 

«Домашние 

животные», 

гербарий 

«Культурные 

растения», 

муляжи сортов 

томата, яблони 

. Вопросы № 2, 4, 5 

учебника. 

Характеризовать сущность действия 

искусственного отбора. 

С. 21-26 

пересказ, 

выучить 

определения 

7/6 25.

09 

25.

09 

Эволюционна

я теория: 

борьба за 

существовани

е и 

естественный 

отбор 

Сформировать понятие: 

борьба за существование, 

естественный отбор. 

Наследственная   измен-

чивость, Борьба за 

существование. 

Естественный отбор. 

Учебник, 

таблицы, 

фотографии 

  фронтальный Характеризовать сущность действия 

борьбы за существование. 

 Называть основные положения 

учения Ч.Дарвина о естественном 

отборе. Сравнивать искусственный 

и естественный отбор и делать 

вывод на основе сравнения. 

 

С. 26-29 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради. 

8/7 26.

09 

26.

09 

Роль 

эволюционно

й теории в. 

формировани

и 

естественнона

учной карти-

ны мира 

Обобщить и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

темы  

Учебник, 

таблицы. 

Тестовые 

задания 

Обобщающий урок. 

Фронтальный 

тест 

Знать эволюционную теорию 

Ч.Дарвина, понятия естественный и 

искусственный отбор, борьба за 

существование, наследственная 

изменчивость 

Повторить 

п. 4, с. 29 в. 

7. 

16 Тема 2. Современное эволюционное учение 

9/1 02.

10 

02.

10 

Развитие 

представлени

й о виде. 

Работа Э. 

Майра 

«Систематика 

и 

происхожден

ие 

Сформировать понятие: вид. 

Познакомить с критериями  вида. 

Ключевые понятия. Вид 

Критерии вида Генофонд 

Популяция. Виды. 

Гербарные или живые 

экземпляры растений 2-3 

видов одного рода. Вид, его 

критерии. Наличие видов-

Учебник, 

таблицы.  

. Вопросы № 1, 5, 7 

учебника. Задания со 

свободным ответом. 

Лабораторная работа 

Характеризовать критерии вида. П. 5 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради. 



видов». 

Критерии 

вида 

(морфологиче

ский, 

физиологичес

кий, 

биохимически

й, 

экологически

й, 

этологически

й, 

цитологическ

ий, 

генетический)

. Структура 

вида. 

Вид, его критерии.  

Л/Р №1  « 

Описание особей 

вида по 

морфологическо

му критерию» 

двойников, peпродуктивная   

изоляция, неравномерное   

распределение особей в преде-

лах ареала. 

10/

2 

03.

10 

03.

10 

Популяция    -

структурная 

единица вида, 

единица 

эволюции.Осно

вные 

показатели 

популяции 

(рождаемость, 

смертность, 

прирост, темп 

роста, 

численность, 

плотность, 

Сформировать понятие: 

популяция.  Ключевые понятия 

Вид. Популяция. Генофонд 

популяции Популяция.. 

Популяция - структурная 

единица  вида,  единица 

эволюции. Эвол.изменения в 

популяциях. 

Учебник, 

таблицы 

Обобщающий 

урокВ №1, 4, 5 

учебника. 

Характеризовать: 

популяцию как структурную единицу 

вида;  популяцию  как единицу 

эволюции. 

П.6 пересказ 



состав и 

структура). 

11/

3 

09.

10 

09.

10 

Синтетическа

я теория 

эволюции, её 

основные 

положения и 

значение 

Синтез генетики и 

классического дарвинизма. 

Эволюционная роль 

мутаций. 

Учебник, 

таблицы 

Частично- 

поисковый 

Называть эволюционную роль 

мутаций 

Выучить 

записи в 

тетради 

12/

4 

10.

10 

10.

10 

Движущие силы 

эволюцииОсно

вные факторы 

эволюции. 

Факторы 

изменения 

генофонда. 

Наследственн

ая 

изменчивость. 

Мутации. 

Популяционн

ые волны. 

Дрейф генов. 

Миграции. 

Практическая 

работа  

Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, 

популяционные волны, 

изоляция, естественный 

отбор: их влияние на 

генофонд популяции. 

Учебник, 

таблицы 

. 

фронтальная 

Называть факторы эволюции. С.42-44 

пересказ 

13/

5 

16.

10 

16.

10 

Фактор 

эволюции, 

закрепляющи

й изменения в 

генофонде 

популяции: 

изоляция 

Изоляция. 

Типы 

изоляций: 

географическ

ая, 

биологическа

Изоляция. Типы изоляций: 

географическая, 

биологическая. Виды 

биологической  изоляции 

(морфофункциональная, 

поведенческая, 

генетическая) 

  Характеризовать типы изоляций. 

Объяснять причины 

возникновения изоляции. 

Аргументированно доказывать, 

что изоляция - это эволюционный 

фактор 

С. 44-46 

пересказ, 

выучить 

записи в 

тетради 



я. Виды 

биологическо

й  изоляции 

(морфофункц

иональная, 

поведенческа

я, 

генетическая) 

14/

6 

17.

10 

17.

10 

Естественный 

отбор: 

предпосылки 

и механизм 

действия 

Естественный 

отбор. 

Предпосылки 

естественного 

отбора. 

Механизм 

действия 

естественного 

отбора. 

Борьба за 

существовани

е 

(внутривидов

ая, 

межвидовая, 

борьба с 

неблагоприят

ными 

факторами 

внешней 

среды 

Предпосылки 

естественного отбора. 

Механизм действия 

естественного отбора. 

Борьба за существование 

(внутривидовая, 

межвидовая, борьба с 

неблагоприятными 

факторами внешней среды 

  Объяснять сущность понятий 
«естественный отбор», 
«борьба за существование». 
Характеризовать предпосылки 
естественного отбора. 
Объяснять механизм действия 
естественного отбора. 

С. 47 

пересказ, 

выучить 

тетрадь 

15/

7 

23.

10 

23.

10 
Формы 
естественного 
отбора 

Формы естественного 

отбора. Движущая форма 

отбора. Стабилизирующая 

форма отбора. 

Учебник, 

таблицы 

Фронтальная или 

индивидуальная 

Объяснять сущность понятий 

«движущая форма отбора», 

«стабилизирующая форма 

отбора», «дизруптивная форма 

С. 48-52 

пересказ 



Дизруптивная форма 

отбора 

отбора». Характеризовать и 

объяснять механизм действия 

форм естественного отбора. 

16/

8 

24.

10 

24.

10 

Адаптации  

организмов к 

условиям 

обитания. 

Сформировать понятия:Адап-

тации и их многообразие,   ви-

ды   адаптации морфологичес-

кие,    физиологические,   

поведенческие. Ключевые 

понятия: Адаптации и их 

многообразие,   виды   

адаптации (морфологические,    

физиологические,   поведен-

ческие). Приспособленность    

как соответствие строения и 

функционирования   орга-

низмов конкретным условиям   

среды   обитания. Адаптация 

как результат эволюции. Виды 

адаптации. Процесс   

формирования 

приспособленности. 

Учебник, 

таблицы 

работа в парах.  Характеризовать: 

приспособленность     как 

закономерный     результат 

эволюции; виды адаптации. 

П. 10 

пересказ 

17/

9 

  Видообразова

ние как 

результат 

эволюции.Ми

кроэволюция. 

Способы 

видообразова

ния. Пути 

видообразова

ния 

(аллопатричес

кие, 

симпатрическ

ие) 

Сформировать 

понятия: Видообразование 

Географическое видооб-

разование. Экологическое 

видообразование. Ключевые 

понятия 

Видообразование 

Географическое видооб-

разование 

Экологическое видообра-

зование. Видообразование  -  

результат эволюции. 

Видообразование. 

Учебник, 

таблицы 

 

фронтальная 

Называть способы видообразования 

и приводить примеры.Описывать 

механизм основных путей 

видообразования. 

П. 11 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради. 

18/

10 

  Лабораторная

 работа 

«Описание 

-продолжить формирование 

знаний о сущности 

приспособленности; -

Лабораторная 

работа 

Инструктивная 

-Лабораторная 

работа  

-Беседа 

-уметь выполнять лабораторную 

работы индивидуально 

Доделать 

работу в 

тетради 



приспособлен

ности 

организмов и 

её 

относительны

й характер» 

углубить знания о формах 

е/о. Формировать умение 

наблюдать, сравнивать, 

делать выводы 

карточка 

 

19/

11 

  Сохранен

ие 

многообра

зия 

видов как основа 

устойчивого 

развития 

биосферы. 

Сформировать 

понятия: Биологический 

прогресс Биологический 

регресс. Ключевые понятия: 

Биологический прогресс 

Биологический регресс 

Генетическая эрозия. 

Сохранение   многообразия 

видов - условие устойчивого 

развития биосферы. Причины 

вымирания видов. 

Ответственное    отношение 

людей к живой природе - 

важнейшее условие 

сохранения многообразия 

Учебник, 

таблицы 

Индивидуальная  Приводить примеры про-

цветающих, вымирающих или 

исчезнувших видов растений и 

животных.Характеризовать: 

причины процветания или вымирания 

видов; условия сохранения видов. 

П. 12 

пересказ, с. 

71 задания 

2,3 в 

тетради 

20/

12 

  Обобщен

ие по теме 

«Микроэволюци

я» 

Способствовать 

формированию  понятие 

«микроэволюция» 

Дать характеристику 

микроэволюции как 

внутривидовому процессу 

 

Учебник, 

таблицы 

Частично-

поисковый, 

Самостоятельная 

работа с 

материалом 

учебника. Тест  

Микроэволюция 

Работать с учебником, выделять 

главное 

тест 

21/

13 

  Главные 

направления 

эволюционного 

процесса 

Сформировать 

понятия ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация 

Учебник, 

таблицы 

Частично-

поисковый.  Работа 

с материалами 

учебника по 

заданию 

Знать понятия: ароморфоз, 

идиоадаптация, общая 

дегенерация 

Сообщения, 

с.72-73 

пересказ 

22/

14 

  Биологичес

кий прогресс и 

биологический 

регресс. Причины 

вымирания видов 

Способствовать 

формированию  понятия 

биологического прогресса и 

регресса, черты сходства и 

различия. Показать пути 

Учебник, 

таблицы 

Частично-

поисковый.  Работа 

с материалами 

учебника по 

заданию 

Прогресс, регресс 

Обсуждать проблему, выстраивать 

алгоритм работы 

Выучить 

записи в 

тетради 



биологического прогресса 

23/

15 

  Макроэв

олюция. 

Доказательств

а 

существовани

я 

макроэволюц

ии 

(сравнительно

-

морфологичес

кие, 

сравнительно-

эмбрологичес

кие, 

палеонтологи

ческие, 

биогеографич

еские, 

молекулярно-

биохимически

е, 

цитологическ

ие, 

генетические) 

Сформировать 

понятия: Цитологии. 

Сравнительная   морфо-

логия. Палеонтология, 

Эмбриология. 

Биогеография. Ключевые 

понятия: Цитологии. 

Сравнительная   морфо-

логия. Палеонтология, 

Эмбриология. 

Биогеография. Прямые и 

косвенные доказательства 

эволюции. Законы Закон 

К.Бэра о сходстве зародышей 

и эмбриональной дивергенции 

признаков. Биогенетический     

закон Мюллера и Геккеля. 

Учебник, 

таблицы 

Индивидуальный 

контроль 

Находить и систематизировать 

информацию о косвенных и прямых 

доказательствах 

эволюцииПриводить доказатель-

ства эволюции на основании 

комплексного использования всех 

групп доказательств 

П. 13 

пересказ, 

таблицу в 

тетради 

выучить, 

подготовка 

к 

проверочно

й работе 

24/

16 

  Проверочная 

работа по теме 

«Эволюционное 

учение» 

Проверка усвоения 

материала по теме. 

Тестовая проверочная 

работа по материалам ЕГЭ. 

 

Учебник, 

таблицы.контр

ольный тест 

Урок контроля ЗУН 

индивидуальная 

работа   

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

тест 

6 Тема 3. Происхождение жизни на Земле 

25/

1 

  Развитие 

представлений 

о 

возникновении 

жизни.Основн

ые гипотезы 

Ключевые понятия: 

Материализм, Идеализм, 

Креационизм. Происхождение 

жизни на Земли   - вечная и 

глобальная научная пробле-

ма. Гипотезы происхож-

Учебник, 

таблицы 

Вводный. Лекция с 

элементами 

беседы.фронтальна

я работа 

Описывать и анализировать 

взгляды ученых на происхождение 

жизниХарактеризовать роль 

эксперимента в разрешении 

научных противоречий.. 

сообщения 



происхожден

ия жизни на 

Земле 

(креационизм, 

самопроизвол

ьное 

(спонтанное) 

зарождение

 жизни, 

панспермия). 

Опыты Реди, 

Спалланцани, 

Пастера. 

Современные 

гипотезы 

возникновени

я жизни 

дения   жизни.   Отличи-

тельные признаки живого. 

Самозарождение   жизни, 

стационарное состояние, 

панспермия. Опыты 

Ф.Реди, Л.Пастера. 

26/

2 

  Гипотезы 

о 

происхождении 

жизни 

Анализ и оценка 

различных гипотез о 

происхождении жизни. 

Учебник, 

дополнительна

я литература, 

презентации 

Комбинированный, 

частично-

поисковый, работа 

в группах 

Анализировать и оценивать 

различные гипотезы о 

происхождении жизни 

П. 14 

пересказ 

27/

3 

  Теория 

биохимическо

й эволюции 

(А. И Опарин, 

Дж. 

Холдейн). 

Теория 

биопоэза Дж. 

Бернала: 

абиотический 

синтез 

органических 

мономеров, 

образование 

полимеров из 

мономеров, 

формировани

Сформировать понятия: 

Абиогенез. Биогенез, Коацерваты. 

Теории абиогенеза и био-

генеза,    биохимической 

эволюции. 

Учебник, 

таблицы 

Комбинированный 

урок. Частично-

поисковый. 

Находить и систематизировать 

информацию по проблеме 

происхождения жизни. 

Анализировать и оценивать 

работы С.Миллера и А.И. 

Опарина по разрешению 

проблемы происхождения жизни 

на Земле. 

п. 15 

пересказ, 

выучить 

записи в 

тетради, 

с.95 в. 1-6 

устно 



е мембран и 

возникновени

е пробионтов. 

Первые 

организмы. 

Гипотеза 

симбиогенеза 

Л. Маргулиса. 

28/

4 

  Основные 

этапы 

эволюции 

органическог

о мира на 

Земле: 

развитие 

жизни в 

катархее,архе

е, протерозое, 

палеозое 

Эры, периоды, эпохи в 

истории Земли. 

Геохронологическая шкала. 

Эпоха биологической 

эволюции.Катархей. 

Развитие жизни в 

криптозое: архейская и 

протерозойская эры. 

Развитие жизни в 

палеозойскую эру. Периоды 

палеозойской 

эрыСистематизировать 

знания об эволюции 

растительного мира. 

Показать этапы развития 

растений. Раскрыть 

преимущества 

покрытосеменных 

растений. Эволюционное 

древо, проследить 

ароморфозы позволившие 

перейти от спорового 

размножения к семенному 

Схема, 

учебник, 

таблицы 

Частично-

поисковый, Работа 

по схеме 

Выявлять существенные признаки 

эволюции жизни. Различать эры в 

истории Земли. Характеризовать 

развитие жизни в архее и 

протерозое. Описывать основные 

особенности первых живых 

организмов, первых 

беспозвоночных и хордовых, 

первых водных растений. 

Объяснять причины появления 

ароморфозов у животных, 

обитавших на Земле в изучаемые 

эрыЭтапы эволюции 

растительного мира 

Умение работать с 

использованием ранее изученного 

С. 96-100 

пересказ, 

заполнить и 

выучить 

таблицу в 

тетради. 

29/

5 

  Основные 

этапы 

эволюции 

органическог

о мира на 

Земле: 

развитие 

Мезозойская эра 

(триасовый, пермский, 

меловой периоды).Развитие 

жизни, основные 

ароморфозы животных и 

растений. Кайнозойская эра 

(палеоген, неоген, 

Схема, 

учебник, 

таблицы 

Частично-

поисковый, Работа 

по схеме 

Описывать развитие жизни в 

мезозойскую эру Характеризовать 

развитие жизни в кайнозойскую 

эру. Отмечать роль насекомых в 

развитии и расселении цветковых 

растений. Объяснять причины 

основных ароморфозов в 

С. 100-103 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради. 



жизни в 

мезозое и 

кайнозое. 

Практическая 

работа 

«Изучение 

ископаемых 

остатков 

растений и 

животных в 

коллекциях». 

антропоген). Развитие 

жизни, основные 

ароморфозы животных и 

растений. Оледенения 

эволюции живых организмов в 

изучаемые эрыЭтапы эволюции 

животного мира 

Умение использовать ранее 

изученное 

30/

6 

  Обобщающий 

урок по теме 

«Развитие 

жизни на 

Земле». 

Видеоэкскурс

ия «Эволюция 

рганического 

мира на 

Земле» 

Систематизировать, 

обобщить знания об 

истории развития 

органического мира на 

Земле 

Знание причин 

биологического прогресса 

Тестовые 

задания 

Зачетное занятие. 

Выполнение 

заданий в парах, 

индивидуальная. 

Тест  

Основные положения темы тест 

7 Тема 4. Происхождение человека 

31/

1 

  Антропогенез

. Основные 

гипотезы 

происхожден

ия человека.  

. 

Сформировать понятие: 

Антропогенез. Ключевые 

понятия Антропогенез. 

Проблема антропогенеза -  

сложнейшая   естест-

веннонаучная  и фило-

софская проблема. Гипо-

тезы происхождения че-

ловека. Современная 

теория антропогенеза. 

Учебник, 

таблицы  

 Индивидуальный Характеризовать развитие взглядов 

ученых на проблему 

антропогенеза.Находить и 

систематизировать   инф  из разных 

источников попроб происхождения 

человека. 

Анализировать и оценивать 

степень научности и 

достоверности гипотез про-

исхождения человека. 

П. 17 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради 

32/

2 

  Положение 

человека в 

системе 

животного 

мира. 

Рудименты и 

Сформировать понятия: 

Антропогенез, Атавизмы. 

Рудименты Ключевые понятия: 

Антропогенез, Атавизмы. 

Рудименты,.Систематическое   

положение человека 

Учебник, 

таблицы  

Индивидуальный Называть место человека в 

системе животного 

мира.Обосновывать принад-

лежность человека к животному 

миру, используя данные 

сравнительной анатомии, 

П. 18 

пересказ, 

с.113-114 в. 

1-5 устно 



атавизмы. 

Данные 

сравнительно

й 

эмбриологии. 

Сходство и 

различия 

человека и 

человекообра

зных 

обезьянВ.М. 

согласно критериям 

зоологической 

систематики. 

Доказательства животного 

происхождения человека. 

Сравнительно анатомичес-

кие    доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

эмбриологии и других наук. 

33/

3 

  Движущие 

силы 

(факторы) 

антропогенеза 

Биологические факторы 

антропогенеза: 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

Социальные факторы: 

трудовая деятельность, 

общественный образ жизни, 

речь, мышление. 

Биосоциальный отбор. 

  Объяснять понятия 

«антропогенез», 

«антропоморфизм». 

Характеризовать социальные 

факторы антропогенеза. Выявлять 

важнейшие события в истории 

развития человека, которые 

оказали влияние на его эволюцию. 

Объяснять суть биосоциального 

отбора 

Выучить 

схему в 

тетради. 

34/

4 

12.

01 

12.

01 

Эволюция  

человека, 

основные 

этапы. 

Сформировать знания о 

этапах эволюции человека. 

Естественное происхож-

дение  человека  от общих 

предков с обезьянами.     

Предшественники 

современного  человека. 

Анатомофизиологическая  

эволюция человека. Роль 

факторов      антропогенеза 

(биологических и соци-

альных)   в   длительной 

эволюции людей. 

Антропогенез. 

Учебник, 

таблицы  

Индивидуальный 

Называть: стадии эволюции челове-

ка;представителей   каждой 

эволюцстадии.Характеризовать: 

Особенности   представителей 

каждой стадии эволюции человека  

с биологических и социальных по-

зиции; роль    биологических и 

социальных факторов 

антропогенеза  в длительной 

эволюции людей. 

П. 19 

пересказ, 

выучить 

таблицу в 

тетради 

35/

5 

16.

01 

16.

01 

Эволюция  

человека.  Л/р 

Сформировать знания об 

этапах эволюции человека. 

Учебник, 

таблицы  

. Лабораторная 

работа. 

Называть: стадии эволюции челове-

ка;представителей   каждой 

тест 



№2  

«выявление 

признаков 

сходства 

зародышей 

человека и 

других 

млекопитающ

их как 

доказательств

о родства» 

Естественное происхож-

дение  человека  от общих 

предков с обезьянами.     

Предшественники 

современного  человека. 

Анатомофизиологическая 

эволюция человека. Роль 

факторов      антропогенеза 

(биологических и соци-

альных)   в   длительной 

эволюции людей. 

Антропогенез. 

 

Фронтальный эволюционной стадииХарактеризовать: 

Особенности   представителей 

каждой стадии эволюции человека  

с биол и социал позиции; роль    

биологических и социальных 

факторов антропогенеза  в длитель-

ной эволюции людей. 

36/

6 

19.

01 

19.

01 

Расы 

человека. 

Происхожден

ие 

человеческих 

рас. 

Сформировать знания о 

расах человека. Ключевые 

понятия: Расы и нации 

Расизм. Принадлежность    

всего человечества   к 

одному виду   - Человек 

разумный. Расы - крупные 

систематические 

подразделения внутри вида 

Человек разумный. 

Равноценность и 

генетическое    единство 

человеческих рас. Реак-

ционная сущность геноцида 

и расизма. 

Учебник, 

таблицы  

Комбинированный 

урок. 

Индивидуальный 

Называть и различать 

человеческие расы.Объяснять    

механизмы формирования     

расовых признаков. 

П. 20 

пересказ, с. 

125 задание 

1, 6 

письменно. 

37/

7 

23.

01 

23.

01 

Проверочная 

работа «Развитие 

жизни на Земле. 

Происхождение 

человека» В.М. 

Проверка усвоения 

материала по теме. 

Тестовая проверочная 

работа по материалам ЕГЭ. 

Учебник, 

таблицы  

Урок контроля ЗУН 

Индивидуальный 

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

тест 

25 Раздел 2. Экосистемы  

Коммуникативные УУД:умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи. 



Регулятивные УУД:умения осуществлять планирование, прогнозирование, контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном,корректировать и оценивать свои знания и действия, регламентировать свою деятельность. 

Познавательные УУД:умения смыслового чтения, искать и выделять необходимую информацию, применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания, выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности, действия 

со знаково-символическими средствами, логические действия - анализ и синтез, классификацию, обобщение, моделирование 

Личностные УУД:умения устанавливать учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, осуществлять действия 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор 

5 Тема 5. Экологические факторы 

38/

1 

26.

01 

26.

01 

Организм и 

среда.Предме

т и задачи 

экологии. 

Разделы 

экоогии. 

Методы 

экологически

х 

исследований. 

Экологическо

емировозрени

еовременного 

человека 

Продолжить углубление и 

расширение понятия 

«экология», о 

взаимоотношениях 

организма со средой 

обитания 

Учебник, 

таблицы 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

Знать понятие «экология», 

предмет и задачи экологии как 

науки 

С. 128-129 

пересказ, 

выучить 

записи в 

тетради 

39/

2 

30.

01 

30.

01 

Экологически

е факторы 

среды, их 

значение в 

жизни 

организмов. 

Экологические факторы -

определенные компоненты 

среды обитания, способные 

оказывать влияние на 

организмы. При-

способление организмов к   

определенному   комплексу      

абиотических факторов. 

Влияние    абиотических 

факторов на организмы. 

Биотические     факторы: 

прямое   или   косвенное 

Учебник, 

таблицы 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

Выявлять: действие местных абио-

тических факторов на живые 

организмы; и  оценивать практиче-

ское  значение  ограничивающего 

фактора. Называть виды взаимо-

отношений между организ-

мами.Характеризовать основные 

типы взаимоотношений 

организмов. 

С. 129-132 

пересказ, 

тест 

40/

3 

02.

02 

02.

02 

Закономернос

ти влияния 

экологически

х факторов на 

организмы.Аб

иотические 

Учебник, 

таблицы,  

видеофрагмент 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

П. 22 

пересказ, 

индивидуал

ьные 

сообщения 

по желанию. 



факторы 

среды. 

воздействие видов друг на 

друга в процессе жиз-

недеятельности. Межви-

довые отношения: хищ-

ничество,     паразитизм, 

конкуренция, симбиоз. 

 

41/

4 

6.0

2 

6.0

2 

Взаимоотнош

ения между 

организмами. 

Межвидовые 

отношения. 

Сформировать понятия: 

Биотические факторы 

Хищничество. Паразиты 

Конкуренция. Симбиоз 

Антропогенный фактор 

Экосистемы. 

 

Учебник, 

таблицы. 

Видеофрагмент

, сообщения 

учащихся 

Комбинированный 

урок. 

Называть виды взаимоотношений 

между организ-

мами.Характеризовать основные 

типы взаимоотношений 

организмов. 

П. 23 

пересказ 

42/

5 

9.0

2 

9.0

2 

Жизненные 

формы 

организмов. 

Приспособлен

ия 

организмов к 

действию 

экологически

х факторов: 

температура, 

свет, 

влажность. 

Лабораторная 

работа 

«Влияние 

света на рост 

и развитие 

черенков 

колеуса» 

Жизненные формы 

организмов как результат 

морфологических 

адаптаций организма к 

основным факторам среды. 

Жизненные формы 

животных. Жизненные 

формы растений. 

Приспособления 

организмов к температуре. 

Холоднокровные, 

теплокровные 

животные. Поведенческие и 

физиологические 

адаптации. Правила 

Бергмана и Аллена. 

Приспособления растений к 

температурным 

изменениям. 

Приспособления 

организмов к световому 

режиму. Состав солнечного 

луча. Приспособления 

растений к использованию 

Учебник, 

таблицы, 

тестовые 

задания 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная. 

Тест  

Описывать физиологические 

свойства абиотических факторов. 

Выделять и описывать жизненные 

формы организмов Сравнивать и 

характеризовать адаптации у 

животных и растений к 

температурным изменениям. 

Характеризовать действия 

абиотических факторов 

(освещённость, влажность). 

Выявлять экологические группы 

организмов по отношению к 

освещённости, приводить 

примеры их адаптаций. Описывать 

адаптации организмов к 

поддержанию их водного баланса 

С. 136-137 

в. 1-4 в 

тетради. 



света (светолюбивые, 

тенелюбивые, 

теневыносливые). 

Приспособления животных 

к свету. Экологические 

группы (дневные, 

сумеречные, ночные). 

Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Приспособления 

организмов к поддержанию 

водного баланса. 

10 Тема 6. Структура  экосистем 

 

43/

1 

13.

02 

13.

02 

Видовая и 

пространстве

нная 

структура 

экосистем. 

Сформировать  понятия 

Биоценоз. Биогеоценоз. 

Экосистема. Биотоп. 

Зооценоз. Фитоценоз. 

Микробиоценоз. 

Продуценты. Консументы. 

Редуценты. Экосистема,    

биоценоз, биогеоценоз. 

Структура      экосистем: 

пространственная, видовая, 

экологическая.  

Учебник, 

таблицы 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

Описывать структуру эко-

системы.Называть компоненты 

пространственной и эколо-

гической структуры экоси-

стемы.Характеризовать компо-

ненты пространственной и 

экологической структуры 

экосистемы. 

П. 24 

пересказ, 

карточка. 

44/

2 

16.

02 

16.

02 

Пищевые свя-

зи, 

круговорот 

веществ       и 

превращение 

энергии в эко-

системах. 

Сформировать  понятия: 

Пищевые, или трофические 

связи, сети Пищевые   цепи:   

пастбищная и детритная. 

Трофические уровни. 

Экологическая пирамида. 

Трофическая   структура 

биоценоза. 

Учебник, 

таблицы 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

Приводить примеры организмов, 

представляющих трофические 

уровни. 

П. 25 

пересказ, 

карточка 

45/

3 

20.

02 

20.

02 

Пищевые свя-

зи. Л/р №3 

«Составление 

схем 

передачи 

Пищевые связи - регулятор 

численности видов, входя-

щих в биоценоз. Круговорот 

веществ  и   превращение 

энергии в экосистемах. 

Учебник, 

таблицы, 

карточки с 

заданиями  

Комбинированный 

урок. Лабораторная 

работа. 

Фронтальный 

Характеризовать: 

трофическую структуру 

биоценоза; 

роль организмов (продуцентов, 

консументов, редуцентов) в 

Повторить 

п. 25, тест 



вещества и 

энергии в 

экосистеме» 

Направления пока вещества 

в пищевой сети. Механизм 

передачи вещества и 

передачи энергии по 

трофическим уровням. 

Закономерности 

Экологическая пирамида. 

потоке веществ и энергии; 

солнечный свет как 

энергетический ресурс. 

46/

4 

27.

02 

27.

02 

Биоразнообра

зие — основа 

устойчивости 

экосистемы. 

Характеристи

ка 

биоразнообра

зия экосистем 

(целостность, 

устойчивость, 

самовоспроиз

водство, 

саморегуляци

я). Динамика 

экосистем. 

Циклические 

изменения. 

Поступательн

ые 

изменения: 

первичные и 

вторичные 

сукцессии. 

Значение 

знаний о 

смене 

природных 

сообществ. 

Сформировать знания о 

причинах смены биоценозов, 

факторах устойчивости 

экосистем. Динамическое   

равновесие. Экосистема - 

динамическая структура. 

Видовое разнообразие - 

причина устойчивости   

экосистемы. Причины смены 

экосистем. Процесс 

Смена  популяций   различных 

видов. Закономерности 

Смена экосистем в природе. 

 

Учебник, 

таблицы,  

видеофрагмент 

Комбинированный 

Беседа, 

фронтальная 

Объяснять: 

причину     устойчивости экосистем; 

причины   смены   экосистем; 

Необходимость сохранения 

многообразия видов.Описывать этапы 

смены экосистем. 

Выявлять  изменения  в экосистемах 

Реферат, 

презентация

, доклад 

47/

5 

2.0

3 

2.0

3 

Среда 

обитания 

организмов: 

Обобщить знания учащихся 

о естественных экосистемах, 

живых организмах, живущих 

Урок-игра Работа в парах Уметь соотносить условия среды с 

живыми организмами, живущими в них 

 



водная, 

наземно-

воздушная, 

почвенная, 

внутриоргани

зменная. 

Лабораторная

абота 

«Морфологич

еские 

особенности 

растений из 

разных мест 

обитания» 

в них 

48/

6 

6.0

3 

6.0

3 

Влияние чело-

века на экоси-

стемы.  

Экологические   

нарушения, вызванные 

необдуманным 

вмешательством человека в 

окружающую природу. 

Правила поведения в 

природной среде.  

Учебник, 

таблицы, 

сообщения 

учащихся  

Комбинированный 

урок.практическая 

работа. 

Индивидуальный 

Приводить примеры эко-

логических нарушений,  

способы сохранения  ес-

тественных экосистем. 

п. 27 

пересказ, в. 

1- 4, задание 

3 письменно 

в тетради. 

49/

7 

9.0

3 

9.0

3 

Практическая 

работа 

«выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах 

своей местности 

презентация 

50/

8 

13.

03 

13.

03 

Искусственны

е сообщества 

- агроценозы. 

Сформировать понятия: 

Аборигенные виды  Агроценозы, 

Агроэкосистемы (агроце-

нозы). Искусственные сооб-

щества - агроэкосистемы. 

Учебник, 

таблицы, 

видеофрагмент  

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

Называть: 

способы     оптимальной 

эксплуатации агроценозов; 

выучить 

записи в 

тетради 

51/

9 

16.

03 

16.

03 

Практическая 

работа 

«Подсчет 

плотности 

популяций 

разных видов 

растений» 

Экскурсия в естественные 

(лес, поле идр.) и 

искусственные (парк, сад, 

сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы 

   Оформить 

работу 



52/

10 

20.

03 

20.

03 

Обобщающий 

урок  по теме: 

«Структура 

экосистем» 

Обобщить знания учащихся 

по теме «Структура 

экосистем» 

Учебник, 

таблицы, 

тестовые 

задания 

Обобщающий урок 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная. 

Тест  

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

тест 

4 Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема 

53/

1 

23.

03 

23.

03 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема. 

Учение В. И. 

Вернадского 

о биосфере. 

Состав 

биосферы 

(живое, 

биогенное, 

косное, 

биокосное, 

радиоактивно

е, 

космогенное, 

рассеянные 

атомы 

элемент

ов). 

Структура 

биосферы и её 

границы. 

Функции 

живого 

вещества в 

биосфере 

Сформировать понятия: 

Биосфера Биогенное вещество 

Живое вещество. Биосфера - 

глобальная экосистема. 

Компоненты и свойства 

биосферы. Распространение 

живого вещества  в  биосфере. 

Биомасса. Теория Учение В. 

И. Вернадского о биосфере. 

Учебник, 

таблицы,  

Фронтальный Называть: 

структурные компоненты и 

свойства биосферы; Характеризовать: 

живое вещество, биокосное и косное 

вещество биосферы; распределение 

биомассы на земном шаре. 

п. 28 

пересказ 

54/

2 

21.

03 

21.

03 

Роль    

живых 

организмов   в 

биосфере. 

Биомасса 

Земли. 

Сформировать 

понятия: 

Круговорот веществ и 

Элементов. Ноосфера. Роль 

живого вещества в биосфере. 

Учебник, 

таблицы, 

видеофрагмент  

Фронтальный Описывать: биохимические циклы воды, 

углерода; проявление       физико-

химического   воздействия организмов 

на среду. Характеризовать роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости биосферы. 

с. 166-168 

пересказ, 

выучить 

записи в 

тетради 



55/

3 

3.0

4 

3.0

4 

Биологически

й круговорот 

веществ 

Круговорот   веществ - 

обязательное    условие 

существования   и   про-

должения жизни на Земле. 

Учебник, 

таблицы,   

 Групповая, 

индивидуальная  

Фронтальный. 

Характеризовать  сущность и значение 

круговорота веществ и превращения 

энергии; 

c. 168-170 

пересказ 

56/

4 

6.0

4 

6.0

4 

Обобщающий 

урок  по теме 

«Биосфера» 

Обобщить знания учащихся 

по теме «Биосфера - 

глобальная экосистема» 

Учебник, 

таблицы, 

тестовые 

задания 

фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная. 

Тест  

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

с. 171-172 

пересказ, 

тест 

4 Тема 8. Биосфера и человек 

57/

1 

10.

04 

10.

04 

Биосфера     и 

человек. 

Глобальные 

экологически

е проблемы и 

пути их 

решения. 

Антропогенные  

факторы воздействия на 

биосферу. Факторы,    

вызывающие экологический 

кризис. Ключевые понятия 

Предельно   допустимая 

концентрация (ПДК) 

Последствия деятельности    

человека в окружающей среде. 

Глобальные экологические 

проблемы: кислотные дожди, 

парниковый       эффект, смог,   

озоновые   дыры, перерасход 

воды,   просадка    грунта,    

эрозия почв. Пути решения 

экологических проблем. 

Рациональное использование 

природных ресурсов. 

Учебник, 

таблицы, 

видеофрагмент  

 беседа, 

Фронтальный 

Предлагать пути преодоления   

экологического кризиса. Находить и 

систематизировать информацию в  

различных источниках о глобальных 

экологических проблемах и путях их 

решения. Анализировать и оценивать 

глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. 

Обосновывать   необходимость 

разработки принципов рационального 

природопользования. Предлагать пути 

решения региональных и глобальных      

экологических проблем на основе 

интеграции наук: физики, химии, 

математики, кибернетики 

п. 30 

пересказ. 

58/

2 

13.

04 

13.

04 

Последствия 

деятельности 

человека для 

окружающей 

среды. Работа 

над проектом. 

Учебник, 

таблицы,  

лабораторная 

работа 

 Групповая, 

индивидуальная  

Фронтальный. 

Анализировать и оценивать последствия 

прямого и косвенного воздействия 

человека на природу, собственной 

деятельности в окружающей среде. 

Мини-

проект 

«создание 

буклета» 

59/

3 

17.

04 

17.

04 

Правила 

поведения в 

природной 

среде. Работа 

над проектом 

Анализ и оценка  

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде. Защита 

мини-проекта 

 

Учебник, 

таблицы 

 фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Анализировать и оценивать последствия 

прямого и косвенного воздействия 

человека на природу, собственной 

деятельности в окружающей среде. 

п. 31 

пересказ, 

сообщения 

60/

4 

20.

04 

20.

04 

Охрана 

природы и 

Сформировать знания 

о роли биологии в будущем. 

Учебник, 

таблицы 

фронтальная, 

групповая, 

Оценивать последствия роста 

населения планеты; этические 

п. 32 

пересказ, 



рациональное 

использовани

е природных 

ресурсов. 

Работа над 

проектом 

Ключевые понятия 

Устойчивое развитие 

Рост населения планеты и  

процессы,  сопровождающие 

скорость роста населения. Рост 

потребностей людей и 

глобальная экологическая 

нестабильность. Экологические 

проблемы России. Сфера жизни 

человека как фактор здоровья. 

индивидуальная аспекты решения проблем, связанных 

с будущим человечества в связи с его 

отношением к природе; значение 

работ ученых, занимающихся  

прогнозированием взаимодействия 

общества с природными 

экосистемами. 

презентация 

61 24.

04 

24.

04 

Обобщающий 

урок 

«экосистемы»

. Защита 

проекта. 

Обобщить знания учащихся 

по изученному  материалу: 

Экологические факторы, 

структура экосистем, 

биосфера – глобальная 

экосистема. 

Учебник, 

таблицы 

фронтальная, 

индивидуальная 

Фронтальный  

Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

Подготови

ться к пр.р. 

тест 

62 27.

04 

27.

04 

Проверочная 

работа 

«Экосистемы» 

Проверка усвоения 

материала по теме. 

Тестовая 

проверочная 

работа по 

материалам 

ЕГЭ. 

Урок контроля  Знать основные понятия темы. 

Уметь применять знания при 

выполнении различных заданий. 

 

 Заключение 

 

63/

1 

4.0

5 

4.0

5 

Обобщение 

знаний по 

курсу 

биологии 11 

класса 

Подведение итогов 

изучения курса биологии в 

11 классе 

   тест 

64/

1 

11.

05 

11.

05 

Выполнение 

заданий ЕГЭ по 

теме 

«Надорганизмен

ные системы. 

Эволюция 

органического 

мира» 

Сформировать умение выполнять 

задания из ЕГЭ по  теме  

«Надорганиз-менные системы. 

Эволюция органического мира» 

Тестовые 

задания 

Урок применения 

знаний и умений 

Индивидуальный  

Уметь выполнять задания частей 

А,В,С по теме  «Надорганизменные 

системы. Эволюция органического мира» 

карточка 

65/

2 

15.

05 

15.

05 

Выполнение 

заданий ЕГЭ по 

Сформировать умение выполнять 

задания из ЕГЭ по  теме  

Тестовые 

задания 

Урок применения 

знаний и умений 

Уметь выполнять задания частей 

А,В,С по теме  «Экосистемы и 

нет 



теме 

«Экосистемы и 

присущие им 

закономерности» 

«Экосистемы и присущие им 

закономерности» 

 Индивидуальный  присущие им закономерности» 

66/

3 

18.

05 

18.

05 

Экскурсия 

«Многообраз

ие видов» 

(окрестности 

школы) 

    отчет 

67/

4 

22.

05 

22.

05 

Решение 

генетических 

задач 

Подготовка к ЕГЭ     

68/

5 

25.

05 

25.

05 

Решение 

генетических 

задач 

Подготовка к ЕГЭ     

 

  



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 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. 

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 выполнения Биологического диктанта 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 60 - 80 % заданий 

«3»: выполнил 30 - 50 % заданий 

«2»: выполнил менее 30% заданий 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Тестовых заданий 

«5»: 80 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 70 - 75 % 

3»: 50 - 65 % 

«2»: менее 50% 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Самостоятельных работ в тетради с использованием учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной 

сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 



«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Оценка выполнения Составление опорно-схематического конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10- 

11 классов один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК) 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах 

 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

 


