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нормативных документов. Биология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 
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Волгодонск, 2023 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии для 11 «А» класса составлена в соответствии с 

Учебным годовым планом МБОУ СШ № 8 «Классическая» на 2023-2024 учебный год, 

Образовательной программой МБОУ СШ № 8 «Классическая», Положением МБОУ СШ 

№8 «Классическая» о порядке утверждения и структуре рабочих программ учебных 

курсов (предметов) педагогических работников от 25.01.2018 № 58;  составлена на основе  

Примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования - 

профильный уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: Дрофа, 

2012), Программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 класс. 

Углубленный уровень. Автор:  Захаров Б.Б. (Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа», 2017). 

 

 

УМК: 1. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин. Общая биология. Профильный 

уровень: учеб. для 11 кл. общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2011 

2. Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию 

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 

классы» при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 

47с. 

3. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и 

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

4. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

5. Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 271с. 

 

 Федеральный базисный план отводит 102  часа для профильного  изучения 

биологии в 11 классе из расчёта 3 часа в неделю. Образовательная программа МБОУ СШ 

№8 «Классическая»    отводит 102  часа для образовательного изучения биологии в 11 

классе из расчёта 3 часа в неделю. 

 Настоящая рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, что составляет 

102 часа в год (34 учебных недель в год). Однако в соответствии с годовым календарным 

графиком для муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска на 2023-

2024 учебный год часть учебных часов выпадает на праздничные выходные дни (01.05, 

09.05), в связи с этим  программа будет реализована за 100 часов. Программный материал 

учебных часов, выпавших на праздничные дни, будет выдан за счёт резервного времени и 

уплотнения учебного материала. 

 

 



 

 

Цель и задачи курса: 

Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Задачи:  

Образовательные:   

 освоение системы биологических знаний: основных биологических теорий, идей 

и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

методами самостоятельного проведения биологических исследований 

(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 

полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 

обобщений в биологической науке; 

 овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и 

современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

Воспитательные: 

 воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 

самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 

рационального природопользования; необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

 приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение 

правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, охраны видов, 



экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе 

использования биологических знаний и умений в повседневной жизни. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен: 

 

 знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов 

(Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен уметь: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  



 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить 

и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; 

макроэволюцию и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных исследованиях; 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для грамотного оформления результатов биологических 

исследований; обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); оказания 

первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Эволюционное учение 
1. Развитие представлений об эволюции живой природы. (6 часов)  

Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель, К.Линней, Р.Мальтус, 

Ч.Лайель и другие). Первое эволюционное учение Ж.Б.Ламарка. Русские эволюционисты. 

Научные и общественно-исторические предпосылки возникновения дарвинизма: работы 

К.Бэра, создание клеточной теории, возникновение биогеографии, достижения 

практической селекции. 

Доказательства эволюции органического мира. Морфологические, анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические, биогеографические, биохимические данные о 

развитии органического мира. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. 

 



2. Дарвинизм. (6 часов)  

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Биография и научная деятельность Ч.Дарвина. 

Дарвин о формах, закономерностях и причинах изменчивости. Учение об искусственном 

отборе. Бессознательный и методический отбор. Доказательства эволюции природных 

видов. Борьба за существование, ее формы. Естественный отбор, его виды и творческая 

роль в формировании приспособленности и видообразовании. 

 

3. Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. (2 часа) 

 Формирование эволюционной биологии и развитие дарвинизма как научного 

направления. Работы А.О.Ковалевского, И.И.Мечникова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера. 

Попытки построения филогенетических родословных. Дарвинизм в России. Первые шаги 

синтеза дарвинизма с генетикой и экологией. Создание синтетической теории эволюции. 

 

4. Основы эволюционного процесса с позиций современной синтетической теории 

эволюции. (14 часов) 

Генетические основы эволюционного процесса. Организм как объект 

изменчивости. Фенотип - основная единица отбора. Роль наследственной изменчивости в 

эволюции. Мутации как основной материал для эволюционного процесса.  

Генетический полиморфизм популяций как предпосылка ее эволюционных 

преобразований. Факторы генетической динамики популяций. Факторы эволюции: 

изоляция, популяционные волны, мутационный процесс, естественный отбор, миграции, 

дрейф генов. Принцип популяционного равновесия. Закономерности наследования 

признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. 

Понятие «вид». История развития понятия «вид». Критерии вида (морфологический, 

физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический и др.). 

Общие признаки вида (дискретность, численность, целостность, устойчивость, исто-

ричность). Структура вида. Экологическая неоднородность.  

Видообразование. Механизмы видообразования. Аллопатрическое и симпатрическое 

видообразование. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

 

5. Макроэволюция и ее закономерности. (12 часов)  

Понятие о макроэволюции. Соотношение процессов микроэволюции и 

макроэволюции. Пути макроэволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Биологическое значение этих процессов. 

Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Ароморфоз, 

идиоадаптация,  общая дегенерации, их соотношение в эволюционном процессе. Общие 

закономерности макроэволюции: прогрессивная направленность, историчность развития 

жизни, необратимость, прогрессивная специализация. 

Использование теории эволюции в сельском хозяйстве, практике и в деле охраны 

природы. 

 

Демонстрация портретов ученых-эволюционистов и их биографией; гербариев, живых 

объектов, коллекций, муляжей, моделей, таблиц; форм сохранности ископаемых растений 

и животных; аналогичных и гомологичных органов; рудиментов и атавизмов; 

доказательств эволюции органического мира; редких и исчезающих видов, внесенных в 

Красную книгу и находящихся под охраной государства; приспособленности видов; форм 

эволюции: дивергенции, конвергенции и параллелизма; путей эволюции: ароморфозов, 

идиоадаптаций, дегенерации; биографии Ч.Дарвина; маршрут и конкретные находки 

Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль»; схем, иллюстрирующих процесс 

видообразования. 

 



Лабораторные работы: 

1. Возникновение приспособленности организмов и ее относительность. 

2. Морфологический критерий вида. 

3. Выявление ароморфозов у растений и животных. 

4. Выявление идиоадаптаций у растение и животных (на примере насекомых). 

 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика естественного и искусственного отборов. 

2. Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отборов. 

3. Сравнение процессов экологического и географического видообразования. 

4. Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции. 

5. Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции. 

 

Темы рефератов: 

1. Ж.Б. Ламарк и противоречивость его взглядов на живую природу. 

2. Метафизическое мировоззрение в естествознании в додарвиновский период. 

3. Жизнь и деятельность Чарльза Дарвина. 

4. Популяция как единица эволюции. 

5. Роль наследственности и изменчивости в эволюции органического мира. 

6. Естественный отбор и его творческий характер. 

7. Связь онтогенеза и филогенеза. 

8. Реликтовые формы как доказательство эволюции органического мира. 

9. Эволюционная теория на службе человечества. 

10.  Борьба за существование и естественный отбор как движущие силы 

эволюционного процесса. 

11. Приспособленность к среде как результат эволюции. 

12. Соотношение процессов микроэволюции и макроэволюции. 

13. Основные направления эволюции и их соотношение в эволюционном процессе. 

14. Правила и закономерности эволюционного процесса. 

15. Эволюция и ее закономерности в практической деятельности человека. 

16. Борьба за существование – метафора или реальность? 

17. Кризис в дарвинизме и пути его преодоления. 

18. Этапы формирования современной синтетической теории эволюции. 

19. Сохранение многообразия видов в природе – основа устойчивости и эволюции 

биосферы. 

20. Биологический прогресс и биологический регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса. 

 

Темы творческих и исследовательских работ: 

1. Изучение и выявление приспособленности видов к условиям окружающей среды  

как результата эволюции. 

2. Изучение биологического разнообразия своей местности и выявление факторов, 

способствующих его сохранению. 

3. Выявление различных аспектов применения знаний о закономерностях эволюции 

органического мира в практической деятельности человека. 

  

Основные понятия. Эволюция.  Вид. Популяция. Критерии вида. Борьба за 

существование. Естественный отбор. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. 

Волны жизни (популяционные волны). Видообразование. Дрейф генов. Изоляция. 

Миграции. Гомологичные органы. Рудименты. Атавизмы. Аналогичные органы. 

Генетический полиморфизм популяций. Аллопатрическое видообразование. 

Симпатрическое видообразование. Биологический прогресс. Биологический регресс. 



Ароморфоз. Идиоадаптации. Общая дегенерация. Дивергенция. Конвергенция. 

Параллелелизм. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства. Синтетическая 

теория эволюции. Дарвинизм. Приспособленность к среде. Дизруптивный отбор. 

Необратимость эволюции. Биогеография. Эндемики. Реликты. Палеонтологический ряд. 

Филетическая эволюция. Филогенез. Популяционная генетика. Биологическая 

стабилизация. Палеонтология. Ископаемые переходные формы.  Движущие силы 

эволюции.  

 

Межпредметные связи. История. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Культура 

Западной Европы конца XV – первой половины XVII в. Культура первого периода новой 

истории. Великие географические открытия. Экономическая география. Население мира. 

География населения мира. Экологией. Редкие и исчезающие виды, их охрана. 

Физическая география. История континентов. 

 

II. Возникновение и развитие жизни на Земле  

1. Предпосылки возникновения жизни на Земле. (2 часа)  

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные. 

Химические предпосылки эволюции в направлении возникновения органических молекул: 

первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических  и органических 

молекул. 

2. Основные черты эволюции животного и растительного мира (14 часов) 

Биосфера в архейскую и протерозойскую эры. Эволюция пробионтов. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса. Изменение атмосферы и литосферы живыми 

организмами. Возникновение многоклеточности.  

Жизнь в палеозойскую эру. Основные направления эволюции в палеозое. 

Эволюция растений, появление первых сосудистых растений. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Характеристика органического мира в мезозое. Основные направления эволюции и 

крупнейшие ароморфозы в эволюции органического мира в мезозойскую эру. Появление 

и распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Вымирание древних голосеменных и пресмыкающихся.   

Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 

растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция), развитие плацентарных 

млекопитающих. Развитие приматов.  

Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на многообразие 

видов и биологические сообщества. Принципы систематики и классификация организмов. 

 

Демонстрация таблиц, моделей, окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных 

животных; схем экспериментов Л. Пастера; схем, отражающих этапы формирования 

планетарных систем; схем экспериментов С. Миллера; схем возникновения 

одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и 

животных; репродукций, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; 

видеофильмов. 

 

Практические работы: 

1.Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

 

Темы рефератов: 

1.Космические и планетарные предпосылки возникновения жизни на Земле. 

2.Жизнь в архейской и протерозойской эрах. Основные ароморфозы. 

3.Развитие жизни в палеозое. Основные ароморфозы. 



4.Развитее жизни в мезозое. Основные ароморфозы. 

5.Развитие жизни в кайнозое. Основные ароморфозы. 

6.Различные взгляды на возникновение жизни на Земле. 

7.Зарождение жизни и эволюция пробионтов. 

8.Эволюция клеток. Гипотезы возникновения эукариот и многоклеточности. 

9.Происхождение хордовых животных. 

10. Молекулярная эволюция. 

11. История становления скелетных форм. 

12. Ископаемые бактерии и их роль в эволюции и преобразовании биосферы древней 

Земли. 

13. Первичные этапы химической эволюции органических молекул на Земле. 

14. Современные животные и их древние предки. 

15. Современные растения и их древние предки. 

 

Темы творческих  и исследовательских работ: 

1.Изучение геологической истории вашей местности и изменений растительного мира 

в процессе эволюции. 

2.Изучение геологической истории вашей местности и изменений животного мира в 

процессе эволюции. 

3.Анализ современных научных взглядов на возникновение жизни на Земле и оценка 

состояния современного научного знания в решении этого вопроса.  

 

Основные понятия. Палеонтология. Палеонтологическая летопись. Реликты. 

Палеонтологический ряд. Филогенез. Ископаемые переходные формы. Эра. Период.     

     

Межпредметные связи. История. Великие географические открытия. Экономическая 

география. Население мира. География населения мира. Физическая география. История 

континентов. Неорганическая химия. Периодическая система элементов Д.И. 

Менделеева. Свойства неорганических соединений. Органическая химия.  Получение и 

химические свойства аминокислот и белков. Астрономия. Организация планетарных 

систем. Солнечная система, ее структура. Место планеты Земля в солнечной системе. 

 

 

III. Происхождение и эволюция человека  

 

1. Доказательства происхождения человека от животных. (2 часа)  

Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о 

происхождении человека. Место человека в системе животного мира. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира.  

  

2. Эволюция человека. (11 часов)  

Основные этапы антропогенеза. Дриопитеки. Австралопитеки - ранние 

предшественники человека. Древнейшие (питекантропы, синантропы) и древние 

(неандертальцы) люди. Появление человека современного типа. Центры происхождения 

человека. 

Движущие силы антропогенеза. Свойства человека как биосоциального существа. 

Взаимоотношения биологического и социального в эволюции человека. Эволюция языка, 

речи, возникновение второй сигнальной системы. Роль в эволюции человека его 

культуры. Особенности человека как вида. Генетическая и социальная наследственность. 

Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Факторы эволюции современного человека. 

 



3. Человеческие расы и их происхождение. (3 часа) 

Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа генов в 

происхождении полиморфизма у человека. Адаптивное значение расовых признаков. 

Метисация. Теории расизма и социального дарвинизма, их сущность и критика. 

 

Демонстрация скелетов человека и животных, моделей, таблиц; схем, отражающих 

основные этапы антропогенеза и происхождение человеческих рас; видеофильмов об 

основных этапах эволюции человека. 

 

Практические  работы: 

1. Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас. 

 

Темы рефератов: 

1. Развитие представлений о возникновении человека.  

2.   Роль труда в эволюции древнего человека. 

3.   Направления дальнейшей эволюции современного человека. 

4.   Биологические и социальные факторы эволюции человека. 

5.   Расы и их адаптивное значение. Теории происхождения рас. 

6.   Биологическая и социальная уникальность человека как вида в природе. 

7.   Основные этапы эволюции предков человека. 

 

Темы творческих и исследовательских работ: 

1. Изучение и анализ возможных направлений эволюции современного человека. 

  

Основные понятия. Антропология. Антропогенез. Австралопитеки. Дриопитеки. 

Питекантропы. Синантропы. Кроманьонцы. Неандертальцы. Расы. Метисация. Расизм. 

Движущие силы антропогенеза.  

 

Межпредметные связи. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов. 

 

 

IV. Основы экологии и учение о биосфере  

1. Основы учения о биосфере (10 часов) 

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. 

Элементы экологических знаний в эпоху Возрождения. Экологические исследования в 

XIX веке (Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин, А.Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. 

Возникновение учения об экосистемах. Структура и задачи современной экологии. 

Экология в системе биологических наук. Значение экологических исследований на 

современном этапе. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. Живое 

вещество планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы, распределение жизни. 

Функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-

восстановительная, энергетическая, деструктивная. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль круговоротов 

веществ в существовании биосферы.  

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

 

2. Жизнь в сообществах (4 часа) 

История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы суши.  

 

3. Взаимоотношения организмов и среды. (20 часов) 



Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Биологический оптимум и пессимум. Ограничивающие факторы. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету, их приспособления. Фототропизм. Способы световой ориентации у животных. 

Фотопериодизм. Биологические ритмы. 

Температура. Основные способы регуляции теплообмена у животных и растений. 

Классификация организмов по отношению к температуре.  

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы 

растений по отношению к влаге. Способы регуляции водного баланса у растений и 

животных. Приспособленность организмов к дефициту влаги.  

Совместное действие температуры и влажности на живые организмы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. 

Экологические роли, выполняемые различными организмами. Пищевые цепи и поток 

энергии. Экологические пирамиды численности, биомассы и энергии. Круговороты 

минеральных элементов питания. Продуктивность экосистем. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция.  

Смена экосистем под влиянием различных факторов. Экологическая сукцессия. 

 

4. Взаимоотношения межу организмами (6 часов) 

Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических взаимоотношений между 

организмами одного вида и разных видов. Значение этих связей в природе. 

 

Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; схем, 

отражающих структуру биосферы и ее отдельные части, круговороты веществ в биосфере; 

примеров различных видов биотических взаимоотношений; карт, отражающих 

распространенность основных биомов суши; видеофильмов о структуре сообществ, 

экосистем и биосферы, приспособленности организмов к среде и действию экологических 

факторов; о типах биотических взаимоотношений; портретов ученых – экологов и их 

биографий.  

 

Лабораторные работы:  
1.Изучение приспособленности организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

2. Изучение природных экосистем своей местности. 

3. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. Изучение 

искусственной экосистемы аквариума. 

4. Изучение экосистемы парка или сквера своего города.  

5. Изучение антропогенного влияния на природные экосистемы своей местности.  

 

Практические  работы: 

1. Составление схем круговорота азота, кислорода, углерода.  

2. Составление схем переноса вещества и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

пищевых сетей). 

3. Решение экологических задач. 

4. Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем. 

 

Экскурсии:  
1. Изучение природных экосистем своей местности и сезонных изменений в них. 

 

Темы рефератов: 

1.В.И. Вернадский, его жизнь и деятельность. Создание учения о биосфере. 



2.Живое вещество биосферы и его функции. 

3.Круговорот веществ и превращение энергии, их значение для существования 

биосферы. 

4.Современная экология, этапы ее становления как науки и методы исследования. 

5.Роль формирования экологического мышления у населения для сохранения 

биосферы. 

6.Связь экологии и эволюционной теории в объяснении относительности 

приспособленности организмов к среде обитания. 

7.Общие закономерности и комплексное влияние экологических факторов на 

организмы. 

8.Факторы, обеспечивающие стабильность экосистем и биосферы в целом. 

9. Экология и практическая деятельность человека. 

10. Искусственные экосистемы и их особенности. 

11. Экологическое знание – основа устойчивого общества. 

12. Поступательные изменения биоценозов. 

13. Популяция с точки зрения экологии, генетики и теории эволюции. 

14. Механизм устойчивости экологических систем. 

15. Биологические ритмы в природе и их адаптивное значение. 

 

 

Темы исследовательских работ: 

1.Изучение влияния деятельности человека на природные экосистемы. 

2.Выявление и изучение факторов устойчивости природных экосистем. 

 

Основные понятия. Экология. Экологический фактор. Экологический  спектр вида. 

Экологическая валентность вида. Биологический оптимум. Биологический пессимум. 

Синэкология. Аутэкология. Биотические факторы. Абиотические факторы. 

Антропогенные факторы. Ограничивающие (лимитирующие) факторы. Пойкилотермные 

организмы. Гомойотермные организмы. Эврибионты. Стенобионты. Фототропизм. 

Фотопериодизм. Среды жизни. Экологическая ниша. Симбиоз. Кооперация. Мутуализм. 

Комменсализм. Хищничество. Паразитизм. Конкуренция. Аменсализм. Нейтрализм. 

Популяция. Структура популяции. Биогеоценоз. Биоценоз. Биологическое сообщество. 

Экосистема. Трофический уровень. Продуценты. Консументы.  Редуценты. Пищевая 

цепь. Пищевая сеть. Экологическая пирамида. Биогеохимический цикл. Агроценоз. 

Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество биосферы. 

Внешняя среда. Сукцессия. 

  

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, азот, фосфор, углерод, сера и 

их химические свойства. Физическая география. Климат Земли. Климатическая 

зональность. Природные зоны.  

 

 

V. Биосфера и человек  

1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы (9 часов) 

 Эволюция биосферы. Исторические изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней 

человека.  

 Влияние деятельности человека на биосферу. Основы рационального 

природопользования и охраны природы: защита от загрязнения природной среды, 

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами. 

Экологическое образование. 



 Понятие об экологии человека. Экология как научная основа охраны природы. 

Международное сотрудничество в решении экологических проблем. Экология и космос. 

Экология и будущее человека. 

 

2. Бионика (1 часа) 

Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для 

решения инженерных задач и развития техники. 

 

Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт 

заповедных территорий России; видеофильмов о последствиях влияния деятельности 

человека на биосферу, о глобальных экологических проблемах. 

 

Лабораторные работы: 

1.Антропогенное влияние на экологическое состояние вашей местности. 

 

Практические  работы: 

1.Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере. 

 

Темы рефератов: 

1.Нарушение природных закономерностей в результате хозяйственной деятельности 

человека. 

2.Биосфера и научно-технический прогресс. 

3.Влияние человека на эволюцию биосферы: прошлое и будущее. 

4.Экологические кризисы в эволюции человека. 

5.Медицинские аспекты экологической генетики. 

6.Ноосфера и место в ней человека. 

7.Человек – разумная часть природы? 

8.Экология человека сегодня. 

9.Экология – основа охраны природы и рационального природопользования. 

10. Надежды на выживание человечества. 

11. Разнообразие органического  мира: прошлое, настоящее и проблемы его 

сохранения. 

12. Экологический кризис и пути его преодоления. 

13. Охрана природы и современное общество. 

14. Охраняемые природные территории вашего региона. 

15. Экология человека и развитие современного общества. 

16. Экологическое образование в современном обществе. 

17. Семья и экологическое воспитание и образование. 

18. Экология и космос. 

19. Экологические методы на службе человека. 

20. Пути решения глобальных экологических проблем. 

 

Темы исследовательских работ: 

1.Экологический мониторинг здоровья населения своей местности. 

2.Изучение влияния и последствий деятельности человека на биоценоз смешанного 

или хвойного леса вашей местности. 

3.Изучение влияния деятельности человека на городскую экосистему вашей 

местности. 

4.Оценка экологической грамотности учащихся вашей школы. 

5.Анализ экологического состояния  вашей местности. 

 



Основные понятия. Эволюция биосферы. Ноосфера. Экология человека. Заповедники. 

Заказники. Национальные парки. Памятники природы. 

 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от вредного 

воздействия отходов химических производств. Физика.  Понятие о дозе излучения и 

биологической защите. 

 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета биологии 

Учебно-воспитательная роль кабинета 

 В кабинете биологии осуществляется процесс обучения, воспитания и развития 

учеников, для чего предусмотрено особое оборудование. Удобные рабочие столы и 

стулья, которые при проведении групповых практических работ можно сдвигать 

вместе. Большая и хорошо освещенная классная учебная доска, мел и смоченная 

губка для протирки доски всегда должны быть на месте. Стол учителя и доска 

используются для демонстрации наглядных пособий на уроке. На стене (или доске) 

размещают экран (в свернутом виде - над доской). 

 В кабинете имеется водопровод с раковиной. Вода нужна постоянно для 

практических работ, демонстраций, для ухода за растениями и животными. При 

отсутствии водопровода воду держат в больших сосудах, ведре или пластиковых 

бутылях.  

 Кабинет, как правило, оснащен небольшой библиотекой, содержащей различную 

справочную литературу для учащихся; рекомендации для лабораторных и 

практических работ; учебники биологии; книги по биологии из серии "Детская 

энциклопедия", методические журналы, например "Биология в школе", и пр.  

 Большое учебно-воспитательное значение имеют постоянные экспозиции 

(отражающие основные идеи биологии), которые используют при изучении многих 

тем и в разных учебных курсах, например "Развитие органического мира на Земле", 

"Уровни организации жизни", "Четыре среды жизни на Земле", "Царства живой 

природы" и др. В кабинете должны быть портреты выдающихся ученых (Ч. Дарвина, 

А.И. Опарина, Н.И. Вавилова, В.И. Вернадского, В.Н. Сукачева и др.). 

 

Научно-методическая роль кабинета 

 Программы, учебники, сборники задач и тестов по биологии, периодическая 

литература, особенно журналы "Биология в школе", "Экологическое образование в 

школе", различная методическая литература, в том числе книги по общей методике 

обучения биологии и по отдельным учебным курсам, справочная литература, 

определители растений и грибов, животных, методическое обеспечение для 

использования компьютера и др.  

 В кабинете также имеются инструктивные материалы Министерства образования 

Российской Федерации и органов управления образованием своего региона, 

государственные стандарты образования: Обязательный образовательный минимум 

по биологии для всех уровней средней школы, Требования к образовательному 

минимуму и др.  

 В кабинете есть материалы, отражающие работу биологических кружков и 

факультативов, дидактические материалы и пр.  

 



В кабинете биологии находится система наглядных пособий:  

  натуральные объекты (комнатные растения, гербарии, мелкие живые животные, 

коллекции, чучела, скелеты, влажные препараты, микропрепараты и пр.);  

  изображения натуральных объектов (таблицы, схемы, рисунки, модели, 

фотографии, слайды, диафильмы, видеокассеты и пр.);  

  раздаточный материал и дидактические карточки;  

 приборы и приспособления для демонстрации технических средств (кинопроектор, 

телевизор, эпидиаскоп, компьютер и пр.);  

  лабораторное оборудование: лупы, микроскопы, посуда и инструментарий для 

лабораторных работ (пинцеты, препаровальные иглы, предметные, покровные и 

часовые стекла, пробирки, пипетки и пр.) и для практических работ в природе и 

кабинете (гербарные папки, копалки, лопаты, секаторы и пр.);  

 химические вещества;  

  небольшая аптечка для оказания первой помощи. Основная часть учебного 

оборудования хранится в шкафах. 

  коллекции насекомых и гербарии хранят упакованными в коробки с нафталином 

или мешочками с инсектицидами. Скелеты животных помещают в застекленную 

часть шкафа, скелет человека - в полиэтиленовый чехол. Микропрепараты хранят в 

специальных коробках, каждый препарат в своем отделении. Микроскопы и 

штативные лупы кладут в футляры.  

 таблицы хранят в вертикальном положении. Бумажные таблицы раскладывают на 

широких полках в горизонтальном положении. Диапозитивы размещают по темам 

уроков, диафильмы - в коробках с разделенными гнездами для рулончиков лент.  

 дидактические карточки, фотографии, рисунки, схемы, открытки, раздаточный 

материал с частями растений хранят в конвертах, каталожных ящиках или папках. 

 совершенствование материальной базы кабинета биологии и его работа 

осуществляются на основе перспективного и годового планов. В планы помимо 

внеклассной и самостоятельной работы учащихся включают изготовление 

самодельных наглядных пособий, ремонт и замену оборудования, проведение 

выставок, методической работы и консультаций, наблюдений, опытов и пр. с 

указанием сроков проведения работ, исполнителей и отметкой об их выполнении 

 

 

                     РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1. реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2. признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

3. сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовым 



проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы 

по биологии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

биологии на базовом уровне являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической 

науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредмет- ном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 



 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описание особей видов по морфологическому критерию; 

 выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой 

из разных источников; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10-11 классе ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 



 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    Критерии и нормы оценки знаний и умений 

обучающихся по биологии. 
 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися 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 применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  

Оценка   «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

       Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 



закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике 

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи; использовать при ответе научные термины. 

3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

  

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  

1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 



  

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или 

не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

  

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

  

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

  

 

                 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 



которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — 

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

  

    

                        Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 
  

Оценка   «5» ставится, если: 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в 

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 



  

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

    

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  



К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

  

 Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 

сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-

зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на 

основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 

достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 

которые предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

·   в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 



которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ 

разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее 

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один парграф реферата. 

 

 

 4.   Требования к основной части реферата 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

·   Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

    Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.    Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 11 класс (3ч в неделю) 

№ п\п Тема  урока 
Дата Кол-во 

часов 

I. Эволюционное учение  40 

 1. Развитие представлений об эволюции живой природы  7 

1. 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство представлений об «изначальной 

целесообразности». 

04.09 
1 

2. Работы Карла Линнея по систематике растений и животных 06.09 1 

3. Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. 07.09 1 

4.-5 Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка 
11.09 

13.09 
2 

6-7 
Первые русские эволюционисты. Семинар по теме «Развитие представлений об эволюции живой 

природы»  

14.09 

18.09 
2 

 2. Дарвинизм   7 

1 (8)  Естественнонаучные предпосылки теории Ч.Дарвина, экспедиционный материал 20.09 1 

2 (9) 
Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Л.Р.№1 Результаты искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

21.09 
1 

3 

(10) 
Учение Ч.Дарвина о естественном отборе.  

25.09 
1 

4 (11) Вид-элементарная эволюционная единица. Л.р №2 Вид и его критерии. 27.09 1 

5 (12) Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства.  28.09 1 

6-7 

(13-14) 
Борьба за существование и естественный отбор. 

02.10 

04.10 
2 

 3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция  14 

15(1) Генетика и эволюционная теория 05.10 1 

16(2) Эволюционная роль мутаций. 09.10 1 

17(3) Генофонд популяции. Идеальные и реальные популяции (закон Харди-Вайнберга) 11.10 1 



18(4) Генетические процессы резерв наследственной изменчивости 12.10 1 

19(5) Формы естественного отбора 16.10 1 

20(6) Семинар по теме «Движущие силы эволюции»  18.10 1 

21 (7) 
Адаптация организмов к среде обитания и их относительность Л.р.№3 Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания 

19.10 
1 

22 (8) Микроэволюция 23.10 1 

23(9) Современные представления о видообразовании. 25.10 1 

24 

(10) 
Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

26.10 
1 

25-26 

(11-12) 
Эволюционная роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции 

08.11 

09.11 
1 

27-28 

(13-14) 
Семинар по теме: «Синтетическая теория эволюции» 

13.11 

15.11 
2 

 4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция  12 

29 (1) Макроэволюция. Направления эволюции. Биологический прогресс и регресс (А.Н. Северцов) 16.11 1 

30(2) Пути достижения биологического прогресса 20.11 1 

31-32 

(3-4) 
Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. макроэволюция 

22.11 

23.11 
2 

33-34 

(5-6) 
Аллогенез-прогрессивное приспособление к определенным условиям существования 

27.11 

29.11 
2 

35 (7) Катагенез как форма достижения биологического процветания групп организмов 30.11 1 

36-37 

(8-9) 

Основные закономерности эволюции; дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов 

04.12 

06.12 
2 

38 (10) 
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации 

07.12 
1 

39  

(11) 
Основные закономерности эволюции 

11.12 
1 



40 (12) Контрольная работа  по теме: «Синтетическая теория эволюции. Макроэволюция» 

13.12 

1 

II. Развитие органического мира  17ч 

 1. Основные черты эволюции животного и растительного мира  7 

41 (1) 
Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

типов беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных 

14.12 
1 

42 (2) Развитие жизни в раннем палеозое. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений 18.12 1 

43 (3) 
Развитие жизни в позднем палеозое. Первые  хордовые. Возникновение позвоночных. Главные 

направления эволюции позвоночных; характеристика амниот и анамний 

20.12 
1 

44 (4) 
Развитие жизни в мезозое. Появление и распространение покрытосеменных. Эволюция наземных 

позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных 

21.12 
1 

45 (5) 
Развитие жизни в кайнозое. Развитие цветковых, многообразие насекомых. Развитие плацентарных, 

хищных. Возникновение приматов, появление первых людей. Эволюция млекопитающих.  

25.12 
1 

46 (6) Зачёт по теме: «Развитие органического мира на Земле»  27.12 1 

47 (7) Обобщение по теме «Основные черты эволюции животного и растительного мира» 28.12 1 

 2. Происхождение и эволюция человека  1 

48 (1) Положение человека в системе животного мира 10.01 1 

 3. Эволюция человека  6 

49 (1) Эволюция приматов 11.01 1 

50 (2) Стадии эволюции человека. Древнейшие люди 15.01 1 

51 (3) Стадии эволюции человека. Древние люди 17.01 1 

52 (4) Стадии эволюции человека. Первые современные люди 18.01 1 

53 (5) Факторы эволюции современного человека. 22.01 1 

54 (6) Семинар по теме «Происхождение человека» 24.01 1 

 5. Человеческие расы и их происхождение  3 

55 (1) Современный этап в эволюции человека 25.01 1 

56 (2) 
Практическая работа №1 «Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих 

рас» 

29.01 
1 

57 (3) Зачёт  «Эволюция человека» 31.01 1 



III. Основы экологии и учение о биосфере  29ч 

 1. Понятие о биосфере  6 

58 (1) Экология как наука.  Биосфера – живая оболочка планеты 01.02 1 

59 (2) Структура биосферы. Живые организмы. 05.02 1 

60 (3) Круговорот воды в природе 07.02 1 

61 (4) Круговорот углерода, азота 08.02 1 

62 (5) Круговорот фосфора и серы 12.02 1 

63 (6) Практическая работа №2 «Составление схем круговорота углерода, кислорода, азота» 14.02 1 

 2. Жизнь в сообществах  3 

6 (1) История формирования сообществ живых организмов 15.02 1 

65 (2) Основные биомы суши 19.02 1 

66 (3) Лабораторная работы № 4 «Описание экосистемы своей местности» 21.02 1 

 3. Взаимоотношения организма и среды  14 

67 (1) Естественные сообщества. Структура естественных сообществ 22.02 1 

68 (2) Абиотические факторы. Температура 26.02 1 

69 (3) Абиотические факторы. Влажность. Ионизирующее излучение. 28.02 1 

70 (4) Интенсивность действия фактора.  Взаимодействие факторов 29.02 1 

71 (5) Семинар по теме «Воздействие абиотических факторов на организмы» 04.03 1 

72 (6) Биотические факторы среды 06.03 1 

73 (7) 
Лабораторная работа №5 «Изучение приспособленности организмов к влиянию различных 

экологических факторов» 

07.03 
1 

74 (8) Цепи питания. Правила экологических пирамид 11.03 1 

75(9) 
Практическая работа № 3 «Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей)» 

13.03 
1 

76 (10) Саморегуляция экосистем.  Смена экосистем 14.03 1 

77 (11) Практическая работа № 4 «Решение экологических задач» 18.03 1 

78 (12) Агроэкосистемы  20.03 1 

79 (13) Практическая работа № 5 «Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем» 21.03 1 

80 (14) Лабораторная работа № 6 «Изучение экосистемы сквера своего города» 03.04 1 



 

 

 4. Взаимоотношения между организмами  5 

81 (1) Формы взаимоотношений. Позитивные отношения 04.04 1 

82 (2) Антибиотические отношения. Хищничество 08.04 1 

83 (3) Паразитизм  10.04 1 

84 (4) Конкуренция  11.04 1 

85 (5) Зачет по теме «Взаимоотношения между организмами» 15.04 1 

IV. Биосфера и человек  11 

 
1. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

 

 
8 

86 (1) Воздействие человека на природу в процессе становления общества 17.04 1 

87 (2) Природные ресурсы и их использование 18.04 1 

88 (3) 
Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Загрязнения окружающей 

среды 

22.04 
1 

89 (4) Влияние человека на растительный и животный мир 24.04 1 

90 (5) Радиоактивное загрязнение биосферы 25.04 1 

91 (6) Охрана природы и перспективы рационального природопользования 27.04 1 

92 (7) Семинар по тему «Биосфера и человек» 02.05 1 

93 (8) Зачёт «Биосфера и человек» 06.05 1 

    

V. Бионика  3 

94 (1) 

95 (2) 

96 (3) 

Бионика как научное обоснование использование биологических знаний для решения инженерных 

задач и развития техники. 

 

8.03 

13.05 

15.05 

3 

 

97-100 Повторение изученного материала 

16.05 

20.05 

22.05 

23.05 

 



 

Лист корректировки рабочей программы по биологии 11а класса 

Название раздела, темы Дата проведения по плану Причины корректировки Дата проведения по факту 

Семинар по теме «Биосфера и 

человек» 
01.05 Праздничный день 08.05 

Бионика как научное 

обоснование использование 

биологических знаний для 

решения инженерных задач и 

развития техники. 

 

09.05 Праздничный день 13.05 
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