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Пояснительная записка 

Цели изучения биологии на уровне основного общего образования: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки.  

 Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 

призвано обеспечить: ориентацию в системе этических норм и ценностей 

относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к 

изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания;  

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований;  

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку.  

Достижение целей обеспечивается решением задач: 

 освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений 

о естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и 

современных исследованиях в биологии;  

 формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и подходов к 

изучению живых систем разного уровня организации;  

 становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие умений 

объяснять и оценивать явления окружающего мира живой природы на основании знаний и 

опыта, полученных при изучении биологии;  

 формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий;  

 воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

 осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической культуры, 

для формирования научного мировоззрения; 

 применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС   ООО учебный предмет «Биология» входит в предметную область 

«Естественно-научные предметы» и является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. В 11-ом классе– 34 часов в год ( 1 час в неделю) на базовом уровне. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Данная рабочая программа реализуется по линии В.В. Пасечника. В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

А.М. Рубцов, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк «Биология», - учебник для 11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2020 год. 

Воспитательный потенциал изучения биологии реализуется через:  

 



 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 включение в урок игровых процедур с целью поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе; 

 Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Организменный уровень 

1)Наследственность и изменчивость организмов  

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологии и эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёных в развитие генетики. Методы 

генетики (гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, используемая в схемах скрещиваний.  

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Правило доминирования. Закон 

расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Полное и неполное доминирование.  

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Цитогенетические основы 

дигибридного скрещивания. Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего 

скрещивания для определения генотипа особи.  

Сцепленное наследование признаков. Работа Т. Моргана по сцепленному наследованию генов. 

Нарушение сцепления генов в результате кроссинговера.  

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты.  

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметные и 

гетерогаметные организмы. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственной изменчивости. Характеристика модификационной изменчивости. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и их 

норма реакции. Свойства модификационной изменчивости.  

Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой 

процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Классификация 

мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. Мутагенные факторы. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.  

Внеядерная наследственность и изменчивость.  

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярногенетический. Современное 

определение генотипа: полногеномное секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа. Наследственные заболевания человека: генные болезни, болезни с наследственной 

предрасположенностью, хромосомные болезни. Соматические и генеративные мутации. Стволовые 

клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических 

болезней. Медико-генетическое консультирование. Значение медицинской генетики в 

предотвращении и лечении генетических заболеваний человека. 

2)Селекция организмов.  

Основы биотехнологии Селекция как наука и процесс. Зарождение селекции и доместикация. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах происхождения и многообразия культурных растений. Центры 

происхождения домашних животных. Сорт, порода, штамм.  

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборы в селекции растений и 

животных. Оценка экстерьера. Близкородственное скрещивание – инбридинг. Чистая линия. 

Скрещивание чистых линий. Гетерозис, или гибридная сила. Неродственное скрещивание – 

аутбридинг. Отдалённая гибридизация и её успехи. Искусственный мутагенез и получение 

полиплоидов. Достижения селекции растений, животных и микроорганизмов.  



Биотехнология как отрасль производства. Генная инженерия. Этапы создания рекомбинантной ДНК 

и трансгенных организмов. Клеточная инженерия. Клеточные культуры. Микроклональное 

размножение растений. Клонирование высокопродуктивных сельскохозяйственных организмов. 

Экологические и этические проблемы. ГМО – генетически модифицированные организмы. 

3)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. 

2. Популяционно-видовой уровень 

1)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. 

3. Экосистемный уровень 

1)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. 

4. Биосферный уровень 

1) 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. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализация установок здорового образа жизни; 



 сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

 Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

 Умение принимать себя и других, не осуждая; 
 Умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
 Сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 
 Интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 
 Осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
 Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 Овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 Способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

 Навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 
числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентности, 
планировать свое развитие; 

 
Метапредметные 
 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 Выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

 Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 
небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 Оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 
полученных выводов и обобщений; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 



 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 Распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты, вести переговоры; 

 Понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 

 В ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 
благожелательности общения; 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 
обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 Выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 Оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 
изучаемом объекте; 

 Делать выбор и брать ответственность за решение; 

 Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 Учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себя к другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренней позиции личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные 



 характеристика содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории 

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, организмов, видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения: вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной 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, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

 проведение 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 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 живой и неживой природы, зародыша 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) т формулировка выводов на основе сравнения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема/ 

разде

л 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

Количес

тво 

оценочн

ых 

процеду

р 

(контро

льные/ 

практи

ческие 

работы) 

ЭОР и ЦОР 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Организменный уровень–10часов 

1.1. Орган

измен

ный 

урове

нь: 

общая 

харак

терист

ика. 

Размн

ожени

е 

орган

1 0 Домашние задания. 

Среднее общее 

образование. 

Биология», 10-11 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: клетки (эукариотическая, 

прокариотическая), плазматическая 

мембрана (плазмалемма), гликокаликс, 

транспорт веществ (пассивный, активный), 

эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз), 

экзоцитоз, клеточная стенка, нуклеоид. 

Сравнивать между собой эукариотические 

и прокариотические клетки; отмечать 

сходство и различия в строении клеток 

бактерий, животных, растений и 

грибов.Описывать жизненный цикл 

клетки; перечислять и характеризовать 



измов периоды клеточного цикла, сравнивать их 

между собой. Описывать строение 

хромосом, кариотипов организмов, 

сравнивать хромосомные наборы клеток. 

Сравнивать стадии митоза. Различать на 

микропрепаратах. 

1.2 Разви

тие 

полов

ых 

клето

к. 

Оплод

отвор

ение 

7 1 Тренажер «Облако 

знаний» Биология. 

11 класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: мейоз, конъюгация хромосом, 

перекрёст (кроссинговер) хромосом, 

гаметы. Характеризовать мейоз как способ 

клеточного деления; описывать мейоз по 

стадиям; сравнивать стадии мейоза и 

митоза. Различать на рисунках стадии 

мейоза; раскрывать биологическое 

значение мейоза. Раскрывать содержание 

терминов и понятий: гаметогенез, 

сперматогенез, оогенез, сперматозоид, 

акросома, яйцеклетка, полярные тельца. 

Характеризовать особенности 

гаметогенеза у животных и его стадии; 

половые клетки животных и описывать 

процесс их развития. Сравнивать 

сперматогенез и оогенез. Описывать 

оплодотворение, биологическое значение 

оплодотворения. 

1.3 Основ

ные 

метод

ы 

селек

ции 

растен

ий, 

живот

ных и 

микро

орган

измов. 

Биоте

хноло

гия 

2 0 Тренажер «Облако 

знаний» Биология. 

11 класс, ООО 

«Физикон Лаб» 

Объяснять цитологические основы 

хромосомного механизма определения 

пола у различных организмов. Сравнивать 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных и не сцепленных с полом. 

Решать генетические задачи на 

наследование сцепленных с полом 

признаков. Излагать учение Н. И. 

Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений; различать центры на 

карте мира, связыватьих местоположение с 

очагами возникновения древнейших 

цивилизаций. Раскрывать содержание 

терминов и понятий: искусственный отбор, 

массовый отбор, индивидуальный отбор, 

экстерьер, близкородственное 

скрещивание, чистая линия, гетерозис, 

неродственное скрещивание, 

искусственный мутагенез, полиплоиды. 

Сравнивать формы искусственного отбора 

(массового и индивидуального), виды 

гибридизации (близкородственной и 

отдаленной). 

2. Популяционно-видовой уровень – 9 часов 

2.1 Попул 8 1 Домашние задания. Характеризовать вид как основную 



яцион

но-

видов

ой 

урове

нь: 

общая 

харак

терист

ика. 

Виды 

и 

попул

яции 

Среднее общее 

образование. 

Биология», 10-11 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

систематическую единицу и целостную 

биологическую систему. Выделять 

критерии вида (морфологический, 

физиологический, биохимический, 

генетический, экологический, 

географический) и применять критерии 

для описания конкретных видов. 

Характеризовать популяцию как 

структурную единицу вида и эволюции. 

Описывать популяцию по основным 

показателям: состав, структура. Описывать 

механизм действия естественного отбора. 

Характеризовать формы естественного 

отбора (движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный) и сравнивать их между 

собой. Выявлять по изображениям, на 

живых и фиксированных препаратах 

примеры приспособленности растений и 

животных к условиям среды обитания, 

доказывать относительную 

целесообразность приспособлений. 

Характеризовать способы и механизмы 

видообразования; 

3. Экосистемный уровень – 8 часов 

3.1 Экоси

стемн

ый 

урове

нь: 

общая 

харак

терист

ика. 

Среда 

обита

ния 

орган

измов. 

Эколо

гичес

кие 

факто

ры и 

их 

влиян

ие на 

орган

измы. 

Толер

антно

сть и 

адапт

2 0 Домашние задания. 

Среднее общее 

образование. 

Биология», 10-11 

класс, АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Характеризовать условия сред обитания 

организмов; классифицировать и 

характеризовать экологические факторы: 

абиотические, биотические и 

антропогенные. Описывать действие 

экологических факторов на организмы. 

Характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности растений и животных 

разных сред обитания. Анализировать 

действие света, температуры, влажности 

на организмы и приводить примеры 

приспособленности организмов. 

Проводить биологические наблюдения и 

оформлять результаты проведённых 

наблюдений. 



ация 

3.2 Эколо

гичес

кие 

сообщ

ества 

6 2 «Я сдам ЕГЭ. 

Среднее общее 

образование. 

Учебный модуль по 

решению трудных 

учебных задач по 

учебному предмету 

«Биология». 10-11 

классы», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: биоценоз, экосистема, 

биогеоценоз, виды-доминанты, 

экологическая ниша. Характеризовать 

биоценоз (сообщество), его видовую, 

пространственную и трофическую 

структуры. Характеризовать свойства 

экосистемы (её способность к длительному 

самоподдержанию, относительно 

замкнутый круговорот веществ, 

необходимость потока энергии). 

Сравнивать пастбищные и детритные 

пищевые цепи, трофические уровни 

экосистемы. Различать пирамиды 

продукции, пирамиды численности и 

пирамиды биомассы. 

4. Биосферный уровень – 4 часа 

4.1 Биосф

ерный 

урове

нь: 

общая 

харак

терист

ика. 

Биосф

ера — 

глоба

льная 

экоси

стема. 

Учени

е В. 

И. 

Верна

дског

о о 

биосф

ере 

4 1 «Я сдам ЕГЭ. 

Среднее общее 

образование. 

Учебный модуль по 

решению трудных 

учебных задач по 

учебному предмету 

«Биология». 10-11 

классы», АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: целостность биосферы, 

круговорот веществ, биогеохимические 

циклы элементов, зональность биосферы, 

биомы. Описывать круговорот веществ, 

биогеохимические циклы азота и углерода 

в биосфере. Объяснять причину 

зональности биосферы. Перечислять и 

характеризовать основные биомы суши 

Земли. Раскрывать содержание терминов и 

понятий:креационизм, абиогенез, 

витализм, панспермия, биопоэз, 

коацерваты, пробионты, симбиогенез. 

Характеризовать методы изучения 

исторического прошлого Земли. 

Перечислять основные этапы химической 

и биологической эволюции. Излагать 

содержание гипотез и теорий 

возникновения жизни на Земле 

(креационизма, самопроизвольного 

зарождения (спонтанного), панспермии, 

гипотезы РНК-мира). Описывать 

эксперименты С. Миллера и Г. Юри по 

получению органических веществ из 

неорганических путём абиогенного 

синтеза. Раскрывать содержание терминов 

и понятий: рациональное 

природопользование, устойчивое развитие, 

коэволюция. Характеризовать 

рациональное использование природных 

ресурсов; основные положения концепции 

устойчивого развития.  

Резерв времени – 4 часа  



Итого: 34    
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