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                   Планируемые предметные результаты:  

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Учащийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 
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– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся, 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы 

представлены тремя группами учебных действий (УУД) 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

-самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

-использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

-определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

-использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 
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-строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

-применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

-разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

-вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

  базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 
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использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2.Коммуникативные универсальные учебные действия 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге или 

дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность 

позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных 

и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 
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оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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                            Содержание учебного предмета 

 

 

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук.  
Эволюция и методы её изучения . 

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. История развития представлений об эволюции. 

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. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов и видообразование. Лабораторная работа № 2 «Описание приспособленности 

организма и её относительного характера» 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. Направления и пути макроэволюции 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

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

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

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

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», «Борьба за 

существование», «Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

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

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

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

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 

и растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты «Развитие 
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насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы 

крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

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

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её 

относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения 

жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической 

эволюции. История жизни на Земле и методы её изучения.  Начальные этапы биологической 

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

протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 

организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

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. Современная система органического мира 

Эволюция человека. Антропология как наука. Движущие силы (факторы) 

антропогенеза Развитие представлений о происхождении человека. Методы изучения 

антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. Систематическое положение 

человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, 

речь. 

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

Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых 

остатков, время существования, область распространения, объём головного мозга, образ 

жизни, орудия. 

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

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к условиям существования. Единство 

человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: 

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

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

мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок 

предков современного человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые 

современные люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий 
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первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, 

коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

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

коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный или 

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

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

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, 

биотические и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и её регуляция. 

Демонстрации:  

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

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

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

инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

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

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

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

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

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

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. 

Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 
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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. Биосфера — глобальная экосистема Земли. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ и биогеохимические 

циклы элементов (углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

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

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

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 

«Агроценоз», «Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 

загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», 

«Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения 

биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», 

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

природе». 

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

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

культур», гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным 

экологическим группам одного вида, Красная книга Российской Федерации, изображения 

охраняемых видов растений и животных.  
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                    Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Дата Примечание 

План. Факт. 

1 Предпосылки возникновения 

эволюционной теории. Эволюционная 

теория и ее место в биологии. Влияние 

эволюционной теории на развитие 

биологии и других наук. 
Эволюция и методы её изучения 

04.09  

 

2 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. 
История развития представлений об эволюции 

11.09  

 

3 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Движущие силы эволюции 

видов по Дарвину (избыточное 

размножение при ограниченности 

ресурсов, неопределенная изменчивость, 

борьба за существование, естественный 

отбор). 

Синтетическая теория эволюции 

(СТЭ) и ее основные положения. 
Микроэволюция 

18.09  

 

4 Популяция как элементарная единица вида и 

эволюции. Лабораторная работа № 1 

«Сравнение видов по морфологическому 

критерию» 

25.09  

 

5 Движущие силы (элементарные факторы) 

эволюции видов в природе. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. 

02.10  
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Популяционные волны и дрейф генов. 

Изоляция и миграция. 
. 

6 Естественный. отбор – направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. 
09.10  

 

7 Приспособленность организмов как 

результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. 

Ароморфозы и идиоадаптации. 
Результаты эволюции: приспособленность 

организмов и видообразование. Лабораторная 

работа № 2 «Описание приспособленности 

организма и её относительного характера» 

16.10  

 

8 Вид и видообразование. Критерии 

вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: 

филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Направления 

и пути макроэволюции 

23.10  

 

9 Необратимость эволюции. 
Происхождение от 

неспециализированных предков. 

Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 
 

06.11  

 

10 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. 
История жизни на Земле и методы её изучения 

13.11  

 

11 Начальные этапы биологической 

эволюции. Гипотеза РНК-мира. 

Формирование мебранных структур и 

возникновение протоклетки. Первые 

клетки и их эволюция. Формирование 

основных групп живых организмов. 
Гипотезы происхождения жизни на Земле 

20.11  

 

12 Развитие жизни на Земле по эрам и 

периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и 

27.11  
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ее периоды: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 
 

13 Мезозойская эра и ее периоды: 

триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и ее периоды: 

палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 
Основные этапы эволюции растительного и 

животного мира. Практическая работа № 1 

«Изучение ископаемых остатков растений и 

животных в коллекциях» 

04.12  

 

14  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. 
Современная система органического мира 

11.12  

 

15 Контрольная работа 

Эволюция человека (антропогенез) 
18.12  

 

16 Работа над ошибками. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза 
25.12  

 

17 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 

08.01  
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остатков, время существования, область 

распространения, объем головного мозга, 

образ жизни, орудия. 
 

18 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. 
 

15.01  

 

19 Резервный урок. Обобщение по теме 

«Возникновение и развитие жизни на Земле» 
22.01  

 

20 Экология как наука. Задачи и 

разделы экологии. Методы 

экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение 

современного человека. 
 

29.01  

 

21 Среды обитания организмов: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 
 

05.02  

 

22 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. 

 Лабораторная работа № 3. «Морфологические 

особенности растений из разных мест 

обитания». Лабораторная работа № 4. 

«Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса» 

12.02  

 

23 Биотические факторы. Виды 

биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и 

его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм 

19.02  
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(квартиранство, нахлебничество). 

Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для 

существования организмов в природных 

сообществах. 
 

24 Экологические характеристики популяции. 

Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, 

смертность, прирост, миграция. 

Динамика численности популяции и ее 

регуляция Практическая работа № 2 

«Подсчёт плотности популяций разных видов 

растений» 

26.02  

 

25 Сообщество организмов - биоценоз. 

Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая 

(пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 
 

04.03  

 

26 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.  

11.03  

 

27 Основные показатели экосистемы: 

биомасса, продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, численности, 

биомассы. Свойства экосистем: 

устойчивость, саморегуляция, развитие. 

Сукцессия. 
 

18.03  

 

28 Природные экосистемы. Экосистемы 

озер и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса . 

01.04  

 

29 Антропогенные экосистемы. 

Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор 

устойчивости экосистем. Сохранение 

08.04  
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биологического разнообразия на Земле. 

 
 

30 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. 
Биосфера — глобальная экосистема Земли. 

15.04  

 

31 Закономерности существования 

биосферы. Круговороты веществ и 

биогеохимические циклы элементов 

(углерода, азота). Зональность биосферы. 

Основные биомы суши. 
 

22.04  

 

32 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. 

 
 

29.04  

 

33  

Контрольная работа. Сосуществование 

природы и человечества 

06.04  

 

34 Работа над ошибками. Обобщение темы 

«Сообщества и экологические системы» 
13.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


