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Пояснительная записка 
          Рабочая программа составлена с учётом Федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования . 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснитель-

ной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);  истории развития современных представлений о живой приро-

де; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-научной картины мира; 

о методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 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; 

 воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к окру-

жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения 

в природе. 

 

Уровень рабочей программы – базовый. 

Учебный план школы на изучение биологии в универсальном классе (11) по 2 часа в неделю:  – 68 часов.  

         

Перечень лабораторных и практических работ: 

11 класс 

№ Тема Лабораторные работы Практические работы 

1 Основные закономерности 

изменчивости. Селекция. 

Л.р. №1 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Л.р. №2 «Искусственный отбор и его результаты» 

Пр.р. №1 «Выявление источников  мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно) и оценка возможных послед-

ствий их влияния на организм» Пр.р. №2 «Составление 

родословных» 

2 Закономерности микроэво-

люции. 

Л.р. №3 «Описание особей вида по морфологическому кри-

терию» 

Л.р. №4 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» 

- 

3 Закономерности макроэво-

люции. 

Л.р. №5 «Доказательства эволюции» 

Л.р. №6 «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у рас-

тений и животных» 

Пр.р.№3 «Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства» 

4 Происхождение и историче-

ское развитие жизни на Зем-

ле. Антропогенез. 

- Пр.р. №4 «Анализ и оценка различных гипотез проис-

хождения жизни»  

Пр.р. №5 «Анализ и оценка различных гипотез проис-



3 

 

хождения человека» 

5 Основы экологии. Л.р. №7 «Исследование изменений в экосистемах на биоло-

гических моделях (аквариум)» 

Л.р. №8 «Выявление антропогенных изменений  в экоси-

стемах своей местности» 

Пр.р. № 6«Составление схем передачи веществ и энер-

гии (цепей питания)» 

Пр.р. №7 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности» 

Пр.р №8 «Решение экологических задач» 

Пр.р. №9 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных эколо-

гических проблем и путей их решения». 

 ИТОГО: 8 9 

       

Учебно-тематический план 

11 класс (68 часов) 

№ Тема  Количество ча-

сов 

Лабораторные работы Практические работы Экскурсии  

1 Основные закономерности изменчивости. Селекция. 14 2 2 1 

2 Закономерности микроэволюции. 12 2 - - 

3 Закономерности макроэволюции. 11 2 1 - 

4 Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. 

Антропогенез. 

14 - 2 - 

5 Основы экологии. 17 2 4  

 ИТОГО 68 8 9  

 

Из предложенных в авторской программе экскурсий в рабочую программу включена только Экскурсия «Разнообразие пород сельскохозяйственных 

животных». Остальные экскурсии, вынесены во внеурочное время («Развитие жизни на Земле» - в краеведческий музей; «Развитие жизни на Земле» - на 

геологическое обнажение). 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; взаимопроверка, био-

логический диктант, работа по карточкам; отчеты по практическим и лабораторным работам, отчёты по экскурсиям; творческие задания. 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и 

оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме, при этом обращается  внимание на правильность, осознанность, логич-

ность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.  

Для описания достижений обучающихся определяются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граж-

данского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  

 чувство гордости за свой край, свою Родину. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собст-

венных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 готовность обучающихся противостоять дискриминации по расовым признакам.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном ми-

ре, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-

дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра-

зумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной дея-

тельности. 
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источ-

никах; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замеча-

ниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из со-

ображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-

ступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуни-

кацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

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

Выпускник на базовом уровне 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, экоси-

стема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологиче-

ских 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 биоло-

гических 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 наследст-

венную 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 использова-

ния 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; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволю-

ционную), 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 наследственно-

сти 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. 

 

Содержание  курса «Общие закономерности общей биологии» в 11 классе 

Тема 1. Основные закономерности изменчивости. Селекция. (14 ч.) 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения мутационной теории.  

Г. Де Фриз, значение его работ. Типы мутаций: геномные, хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямые  и обратные. Искусственное по-

лучение мутаций. Физические, химические и биологические мутагены. Влияние мутагенов на организм человека. Роль отечественных учёных в изучении 

искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Значение закона для развития генетики и селек-

ции. Н.И. Вавилов – выдающийся отечественный генетики и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы исследования гене-

тики человека: генеалогический, близнецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Хромосомные болезни, их причины и профилактика. Генная терапия. Значение генетики для медицины. Ценность генетических знаний: 

резус-фактор, близкородственные браки и их последствия. Медико-генетическое консультирование. Планирование семьи. Генетическая неоднородность 

человечества – основа  его биологического и социального прогресса. 

Генетика и селекция. Значение генетики для селекции. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Районы одомашнивания животных. Задачи современной селекции. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Особенности селекции растений. Отдалённая гибридизация растений. Преодоление бесплодия у межвидовых гиб-

ридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. 

Мамонтов, И.В. Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции животных. Анализ родословных при подборе производителей. Типы 

скрещивания в животноводстве. Отдалённая гибридизация и гетерозис у животных. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Селекция 

микроорганизмов: основные методы и перспективы, микробиологическая промышленность, её достижения. Биотехнология, её достижения. Этические 
аспекты развития некоторых  исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация: комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, поясняющие и иллюстрирующие закономерности мутационной и модифи-

кационной изменчивости, методы изучения наследственности человека, слайды, иллюстрирующие хромосомные болезни, породы, сорта, полиплоидные, 
мутантные формы, межвидовые гибриды.  

Лабораторные и практические работы: 
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Л.р. №1 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Л.р. №2 «Искусственный отбор и его результаты». 

Пр.р. №1 «Выявление источников  мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

Пр.р. №2  «Составление родословных». 
Экскурсия «Разнообразие пород сельскохозяйственных животных» 

2. Закономерности микроэволюция (12 ч.) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в форми-

ровании современной естественнонаучной  картины мира. Вид, его критерии. Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формиро-

вание синтетической теории эволюции (СТЭ). Вклад С.С. Четверикова. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эво-

люции, их влияние на генофонд популяции. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. Мутационный процесс – фактор  эволюции – 

источник  исходного материала для естественного отбора. Случайный и ненаправленный характер мутационного процесса. Генный поток, его влияние и 

генофонд популяции. Популяционные волны – фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты аллелей и генотипов в популяции.  Дрейф генов, 

его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отбор - направляющий  фактор микроэволюции. Эффективность действия 

отбора в больших популяциях. Формы естественного отбора: движущий,  стабилизирующий, разрывающий. Творческая роль естественного отбора. Изо-

ляция – фактор микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы видообразования. 

Синтетическая теория эволюции. Основные положения СТЭ. Ценность и уникальность каждого вида. Результаты эволюции. Сохранение многообразия 
видов как  основа устойчивого развития биосферы. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, слайды,  иллюстрирующие действие факторов эволюции, процесс видообразования. 

Лабораторные и практические работы: 

Л.р. № 3 «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

Л.р. № 4 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания». 

 

3. Закономерности макроэволюция (11 ч.) 

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, филогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие 

эволюционной палеонтологии. Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы, рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказатель-

ства эволюции. Биогенетический закон. Биогеографические доказательства эволюции. А. Уоллес – основатель  биогеографии. Сравнение фауны и флоры 

различных континентов. Фауна и флора островов. Основные направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен – выдающиеся  отечественные эволюцио-

нисты. Закономерности макроэволюции: конвергенция, эволюционный параллелизм. Эволюционная теория - развивающееся учение, аккумулирующее 

новые факты из различных областей биологии. Эволюционные запреты.  

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры, слайды,  иллюстрирующие действие факторов эволюции, процесс видообразования, ароморфо-

зы, идиоадаптации, общую дегенерацию, параллельную и конвергентную эволюцию. 

Лабораторные и практические работы: 

Л.р. № 5  «Доказательства эволюции». 

Л.р. № 6  «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных». 
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Пр.р. №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства». 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Антропогенез. (14 ч.) 

Гипотезы происхождения жизни. Био- и абиогенез. Сущность жизни. Отличительные признаки живого. Живое из неживого – теория  абиогенеза. Гипоте-

за А.И. Опарина. Опыты Г. Юри, С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе. Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргумен-

ты «за» и « против». Из истории идеи биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, её геологической вечности, влия-
нии живого вещества на преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной жизни, её неповторимость и ценность. 

История развития жизни на Земле. Определение возраста ископаемых организмов методом радиоуглеродного анализа. Архей. Господство прокариот. 

Строматолиты – древнейшие  осадочные породы – результат  жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательство появления жизни на 

Земле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот: одноклеточных и многоклеточных водорослей, грибов, беспозвоночных жи-

вотных. Ранний палеозой. Возрастание разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных 

(панцирных рыб). Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем костных рыб.  Биологический прогресс папоротников, хвощей и 

плаунов. Завоевание суши животными (ихтиостеги, стегоцефалы). Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земновод-

ных и папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветковых растений и млекопитающих. Раз-

витие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, цветковых растений. Усложнение 
живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Антропоген. Возникновение предковых форм человекообразных обезьян и людей (гоминоидов). Формирование и становление человека современного 

физического типа, его влияние на видовой состав растений и животных.  

Антропогенез. Эволюция человека. Стадии эволюции человека. Древнейшие люди. Древние люди.  Первые современные люди.  Современный этап в эво-
люции человека. Различные гипотезы происхождения человека.  

История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец палеолита: истребление крупных млекопитающих, экологический кризис, вы-

ход из него путём перехода от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Аграрный период. Активное преобразо-

вание биосферы человеком. Начало техногенной эпохи. Индустриальный период. Утилитарно-практическое отношение к природе, рост численности че-

ловечества. Глобальный экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов планеты, возможностей биосферы. Постиндустриальный период: 

необходимость понимания всеми людьми своей причастности к истории и ответственности перед будущим.  Учение Вернадского о ноосфере, вклад уче-

ния в культуру человека, биосферные функции человека. Смысл, цель и назначение на Земле. Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого 
развития. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, гербарные материалы, слайды, коллекции иллюстрирующие развитие жизни на нашей плане-

ты. 

 

Пр.р. №4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни». 

Пр.р. №5  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека». 

5. Основы экологии (17 ч.) 

Экологические факторы, их классификация. Значение экологических факторов в жизни организмов. Биологические ритмы. Интенсивность действия эко-

логических факторов. Пределы выносливости. Взаимодействие факторов. Ограничивающий фактор. 
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Межвидовые отношения:  паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Конкуренция – основа поддержания видовой структуры биоценоза.  

Общая характеристика биоценоза как целостной  живой системы. Видовая и пространственная структура биоценоза. Биоценоз - устойчивая живая систе-

ма. 

Характеристика экосистемы как открытой системы. Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. Экологические пирамиды. Накопление вредных 

для организмов веществ в цепях питания. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - агроэкосистемы.  Повышение продуктивности и устойчивости агроценозов. 

Биологические способы борьбы. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях. Аквариум – модель экосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Эволюция биосферы. Кругово-
рот веществ - обязательное условие существования и продолжения жизни на Земле. Роль живого вещества в биосфере. 

Лабораторные и практические работы: 

Л.р. №7 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)» 

Л.р. №8 «Выявление антропогенных изменений  в экосистемах своей местности». 

Пр.р. №6  «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Пр.р. №7 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем». 

Пр.р. №8 «Решение экологических задач». 

Пр.р. №9 « Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения». 

 

Календарно-тематическое планирование факультативного курса ««Общие закономерности общей биологии». 11 класс» на 2023-2024 уч. г. 

11 класс 

Основные закономерности изменчивости. Селекция. (14 часов) 

1 

 

 

 

04.09 

Изменчивость. На-

следственная изменчи-

вость, её виды. Мута-

ционная теория. 

 Изменчивость. Наследст-

венная и ненаследственная 

изменчивость. Комбина-

тивная изменчивость. Му-

тационная изменчивость. 

Мутационная теория. 

Изменчивость  Дают определение понятию «изменчивость»; 

 Дают характеристику наследственной изменчи-

вости; 

 Называют виды наследственной изменчивости и 

иллюстрируют их примерами; 

 Описывают краткую историю, основные поло-

жения и значение мутационной теории; 

 Описывают вклад Г.де Фриза в становление зна-

ний о наследственной изменчивости; 

 Распознают виды изменчивости по их характе-

ристикам; 

 Объясняют причины комбинативной изменчиво-

сти. 

§46 

(с.163-

166:Каме

нский), 

записи в 

тетрадях. 
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2 

 

 

06.09 

Мутационная измен-

чивость. Типы мута-

ций. 

 

 

 Мутационная изменчи-

вость. Типы мутаций: ге-

номные, хромосомные, 

генные. Последствия мута-

ций. 

Мутации. Му-

тационная из-

менчивость 

 Раскрывают генетические основы мутационной 

изменчивости; 

 Называют основные характеристики мутацион-

ной изменчивости;  

 Называют основные типы мутаций и иллюстри-

руют их примерами; 

 Распознают типы мутаций по их характеристи-

кам; 

 Прогнозируют последствия мутаций. 

§28 (с,70-

71), во-

просы 1-

4 (с.71); 

§47 

(с.167-

169:Каме

нский). 

3 

 

 

 

11.09 

Причины мутаций. 

Соматические и гене-

ративные мутации. 

Экспериментальное 

получение мутаций. 

 Мутагенные факторы. Со-

матические и генеративные 

мутации. Летальные, полу-

летальные, нейтральные и 

полезные мутации. Экспе-

риментальное получение 

мутаций. Полиплоидия. 

Влияние мутагенов на ор-

ганизм человека.  

Полиплоидия.  Выявляют причины мутаций, называют основ-

ные мутагенные факторы; 

 Называют основные типы мутаций по месту воз-

никновения и результату их влияния на орга-

низм; 

 Описывают сущность и значение изучаемых ти-

пов мутаций; 

 Сравнивают мутации изучаемых типов; 

 Прогнозируют последствия соматических и ге-

неративных мутаций. 

§48 

(с.169-

172:Каме

нский), 

записи в 

тетрадях. 

4 

 

 

13.09 

Пр.р.№1 «Выявление 

источников мутагенов 

в окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных последст-

вий их влияния на ор-

ганизм» 

Пр.р.№1 

«Выявле-

ние источ-

ников мута-

генов в ок-

ружающей 

среде (кос-

венно) и 

оценка воз-

можных 

последст-

вий их 

влияния на 

организм» 

Мутагенные факторы. По-

следствия мутаций. Влия-

ние мутагенов на организм 

человека. 

Мутагенные 

факторы. По-

следствия му-

таций. 

В ходе выполнения практической работы: 

 Выявляют источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно); 

 Оценивают возможные последствия влияния му-

тагенов на организм человека. 

 

§28 (с,70-

71), во-

просы 5,6 

(с.71). 

5 

 

 

18.09 

Закон гомологических 

рядов в наследствен-

ной изменчивости. 

 Множественный аллелизм. 

Параллельная изменчи-

вость. Гомологические ря-

ды в наследственной из-

менчивости. Закон Вавило-

ва. Значение закона гомо-

логических рядов. 

Гербарные эк-

земпляры  

культурных 

злаков разных 

сортов. 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают сущность и значение закона Вавило-

ва;  

 называют следствия, вытекающие из закона Ва-

вилова;  

 проявляют сочувствие при рассмотрении траги-

§29 (с.72-

73), во-

просы 

(с.73). 



12 

 

Н.И.Вавилов – учёный и 

человек. 

ческих страниц истории отечественной генетики; 

 работают с различными источниками информа-

ции. 

 

6 

 

20.09 

Методы изучения на-

следственной измен-

чивости человека. 

 Генетика человека. Методы 

изучения наследственности 

человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенети-

ческий, биохимический. 

Значение генетики для ме-

дицины. Наследственные 

болезни человека, их при-

чины и профилактика. 

Профилактика наследст-

венных болезней и медико-

генетическое консультиро-

вание.  

Методы изуче-

ния наследст-

венности чело-

века. Хромо-

сомные болез-

ни. 

 называют основные методы изучения наследст-

венности человека, меры по профилактике на-

следственных заболеваний человека; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают сущность основных методов изуче-

ния наследственности человека; 

 объясняют значение медико-генетического кон-

сультирования. 

§30 (с.74-

75), во-

просы 

(с.75). 

7 

 

25.09 

Пр.р.№2 «Составление 

родословных» 

Пр.р.№2 

«Составле-

ние родо-

словных» 

Составление и анализ ро-

дословных. 

Методы изуче-

ния наследст-

венности чело-

века. 

 могут строить и анализировать схемы родослов-

ных; 

 работают с различными средствами и ресурсами 

ИКТ. 

§30 (с.74-

75). 

8 

 

 

27.09 

Модификационная из-

менчивость. Л.р.№1 

«Выявление изменчи-

вости у особей одного 

вида» 

Л.р.№1 

«Выявле-

ние измен-

чивости у 

особей од-

ного вида» 

Норма реакции признака. 

Модификационная измен-

чивость. Вариационный 

ряд. Отличия модификаций 

от мутаций. 

Модификаци-

онная измен-

чивость. Фор-

мы модифика-

ционной из-

менчивости. 

 называют признаки, отличающие модификации 

от мутаций; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают  сущность модификационной измен-

чивости; 

 объясняют: устанавливают взаимосвязь между 

выраженностью модификационной изменчиво-

сти и вариационного ряда от условий среды; 

 Выполняют лабораторную работу; 

 могут строить вариационный ряд и график из-

менчивости изучаемого признака. 

§31 (с.76-

77), во-

просы 

(с.77). 

9 

 

02.10 

Генетика и селекция. 

Искусственный отбор. 

Центры происхожде-

ния культурных расте-

ний. Л.р.№2 «Искусст-

венный отбор и его 

результаты» 

Л.р.№2 

«Искусст-

венный от-

бор и его 

результа-

ты» 

Генетика и селекция. Зна-

чение генетики для селек-

ции. Неолитическая рево-

люция. Искусственный от-

бор, его формы и результа-

ты. Учение Вавилова о 

центрах многообразия и 

происхождения культур-

ных растений. Районы 

Центры много-

образия и про-

исхождения 

культурных 

растений. Ис-

кусственный 

отбор. 

 называют основные центры происхождения 

культурных растений; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают вклад Н.И. Вавилова в развитие се-

лекции как науки; 

 выполняют лабораторную работу; 

 объясняют результаты искусственного отбора; 

 устанавливают взаимосвязь между центрами 

§32 (с.78-

79), во-

просы  



13 

 

одомашнивания животных. 

Задачи современной селек-

ции. 

происхождения культурных растений и района-

ми одомашнивания животных. 

10 

 

 

04.10 

Селекция растений. 

Основные методы и 

достижения селекции 

растений. 

 Основные методы селек-

ции: гибридизация и ис-

кусственный отбор. Осо-

бенности селекции расте-

ний. Основные методы се-

лекции растений. Отдалён-

ная гибридизация расте-

ний. Преодоление беспло-

дия у межвидовых гибри-

дов. Полиплоидия. Чистая 

линия. Явления гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Достижения селекции рас-

тений. Выдающиеся отече-

ственные селекционеры: 

В.Н. Мамонтова, И.В. Ми-

чурин, В.С. Пустовойт. 

А.П.Шехурдин, 

Г.Д.Карпеченко, П.П. 

Лукьяненко. 

Гибридизация. 

Полиплоидия. 

Культурные 

растения. 

 Раскрывают особенности селекции растений; 

 называют основные методы, используемые в се-

лекции растений; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают особенности использования методов 

генетики применительно к селекции растений, 

вклад отечественных учёных в её развитие; 

 могут  работать с различными источниками ин-

формации, используя разнообразные средства 

ИКТ. 

§33 (с.80-

81), во-

просы 

(с.81). 

11 

 

 

09.10 

Селекция животных. 

Основные методы и 

достижения селекции 

животных. 

 Особенности селекции жи-

вотных. Анализ родослов-

ных при подборе произво-

дителей.  Типы скрещива-

ния в животноводстве. От-

далённая гибридизация и 

гетерозис у животных.  

Иллюстрации с 

изображениями 

различных по-

род кошек, со-

бак, сельскохо-

зяйственных 

животных.  

 называют основные методы селекции животных; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают особенности использования селекции 

животных; 

 воспроизводят информацию о достижениях в се-

лекции животных; 

 умеют работать с различными информационны-

ми ресурсами. 

§34 (с.82-

83), во-

прос 1 

(с.83). 

12 

 

 

11.10 

Разнообразие пород 

сельскохозяйственных 

животных. Экскурсия. 

Экскурсия 

«Разнооб-

разие пород 

сельскохо-

зяйствен-

ных живот-

ных» 

Местные породы сельско-

хозяйственных животных. 

  называют местные породы животных; 

 описывают особенности местных пород разных 

животных; 

 проводят наблюдения и фиксируют их результа-

ты;  

 работают в группе. 

§34 (с.82-

83). 

13 

 

Селекция микроорга-

низмов: основные ме-

 Селекция микроорганиз-

мов: основные методы и 

Достижения 

микробиологи-
 называют основные методы селекции микроор-

ганизмов; 

§34 

(с.83), 



14 

 

 

16.10 

тоды и перспективы, 

микробиологическая 

промышленность, её 

достижения. 

перспективы, микробиоло-

гическая промышленность, 

её достижения. Биотехно-

логия, её достижения. Эти-

ческие аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии (клониро-

вание человека). 

ческой про-

мышленности. 
 определяют понятия по теме урока; 

 описывают особенности использования селекции  

микроорганизмов; 

 воспроизводят информацию о достижениях в се-

лекции микроорганизмов; 

 используют знания о характерных особенностях 

бактерий и вирусов для объяснения достижений 

селекции микроорганизмов; 

 умеют работать с различными информационны-

ми ресурсами. 

вопрос 2 

(с.83); 

§67 

(с.256-

259:Каме

нский). 

14 

 

 

 

18.10 

 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Основные зако-

номерности изменчи-

вости. Селекция». 

 Наследственная изменчи-

вость. Типы мутаций. За-

кон гомологических рядов 

в наследственной изменчи-

вости. Методы изучения 

наследственной изменчи-

вости человека. Модифи-

кационная изменчивость. 

Селекция растений, живот-

ных, микроорганизмов. 

Центры происхождения 

культурных растений. Раз-

нообразие местных пород 

сельскохозяйственных жи-

вотных. 

 

 

 

 

  применяют знания и умения в различных ситуа-

циях, 

 выполняют тестовые задания. 

Текст 

«Подве-

дём ито-

ги» 

(с.84). 

Закономерности микроэволюции (12часов) 

 

15 

 

 

23.10 

Из истории развития 

эволюционной теории 

 История эволюционных 

идей. Значение работ К. 

Линнея, учения Ж.Б. Ла-

марка, эволюционной тео-

рии Ч. Дарвина. Эволюция, 

вид. Сущность первого 

эволюционного учения, его 

ошибочность. 

Портреты 

К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка, 

К.Бэра и др. 

 называют учёных, внёсших вклад в развитие 

теории эволюции; 

 определяют понятия по теме урока; 

 воспроизводят информацию об истории станов-

ления эволюционной теории, о вкладе отечест-

венных и зарубежных учёных в её развитие; 

 умеют работать с различными источниками ин-

формации. 

§52 

(с.186-

190:Каме

нский), 

вопросы 

1.2 

(с.195). 



15 

 

16 

 

 

25.10 

Эволюционная теория 

Ч. Дарвина. Факторы 

эволюции по Ч. Дар-

вину. Синтетическая 

теория эволюции. 

 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Факторы эволю-

ции по Дарвину. Естест-

венный и искусственный 

отбор, борьба за существо-

вание, наследственная из-

менчивость. Синтетическая 

теория эволюции. Синтез 

генетики и дарвинизма - 

основа становления СТЭ. 

Роль эволюционной теории  

в формировании современ-

ной естественнонаучной 

картины мира.  

Портрет 

Ч.Дарвина 
 Раскрывают сущность эволюционной теории 

Ч.Дарвина; 

 Раскрывают факторы эволюции по Дарвину; 

 Называют и характеризуют движущие силы эво-

люции по Дарвину; 

 Знакомятся с жизнью и научной деятельностью 

Ч.Дарвина; 

 Раскрывают сущность синтетической теории 

эволюции. 

§35 (с.86-

87); 

§52 

(с.190-

195:Каме

нский), 

вопросы 

3,4 

(с.195). 

17 

 

06.11 

Вид. Критерии вида.  Биологический вид. Крите-

рии вида. Морфологиче-

ский критерий. Генетиче-

ский критерий. Физиоло-

гический критерий. Эколо-

гический критерий. Гео-

графический критерий. Ис-

торический критерий. 

Критерии вида  Раскрывают понятие «биологический вид»; 

 Называют основные критерии вида и дают им 

характеристику; 

 Сравнивают критерии между собой; 

 Выполняют задания на установление соответст-

вия между критериями вида  и конкретными 

примерами; 

 Раскрывают связь критериев между собой; 

 Объясняют, почему ни один из критериев не яв-

ляется абсолютным. 

§53 

(с.195-

198:Каме

нский), 

вопросы 

1-4 

(с.198). 

18 

 

08.11 

Л.р.№3 «Описание 

особей вида по морфо-

логическому крите-

рию»  

Л.р.№3 

«Описание 

особей вида 

по морфо-

логическо-

му крите-

рию» 

Морфологический крите-

рий вида 

Критерии вида  Выполняют лабораторную работу; 

 Описывают особей вида по морфологическому 

критерию; 

 Работают с гербарными образцами, сравнивая 

между собой особи близких видов растений; 

 Делают вывод о значении морфологического 

критерия в определении видов. 

§35 (с.86-

87). 

19 

 

 

13.11 

Микроэволюция. По-

пуляция как эволюци-

онная структура. Гене-

тический состав попу-

ляций. 

 Микроэволюция. Популя-

ционная структура вида. 

Элементарное эволюцион-

ное явление. Популяция – 

элементарная эволюцион-

ная единица. Популяцион-

ная генетика. Генофонд 

популяции. 

Популяция – 

структурная 

единица вида, 

единица эво-

люции. 

 называют критерии вида и дают им характери-

стику; 

 определяют понятия по теме урока; 

 называют элементарное эволюционное явление; 

 Характеризуют вклад ряда учёных в развитие 

эволюционных представлений; 

 описывают популяцию как элементарную еди-

ницу эволюции; 

§36 (с.88-

89), во-

просы 

(с.89); 

§54-55 

(с.198-

202:Каме

нский). 
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 объясняют: устанавливают взаимосвязь между 

генетическим разнообразием и приспособленно-

стью популяции к условиями  обитания. 

20 

15.11 

Факторы-поставщики 

материала для эволю-

ции. Изоляция. 

 Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд 

популяции. Факторы эво-

люции: мутационный про-

цесс, популяционные вол-

ны, дрейф генов, изоляция. 

Движущие си-

лы эволюции 
 называют факторы микроэволюции; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают действие мутационного процесса, 

популяционных волн, дрейфа генов, изоляции в 

эволюционном процессе; 

 прогнозируют последствия действия дрейфа ге-

нов  в малочисленной популяции. 

§37 (с.90-

91);  

§56 

(с.203-

205:Каме

нский). 

21 

 

20.11 

Борьба за существова-

ние и её формы 

 Борьба за существование и 

её формы 

Борьба за су-

ществование и 

её формы 

 раскрывают сущность понятия «борьба за суще-

ствование»; 

 называют формы борьбы за существование; 

 приводят примеры различных форм борьбы за 

существование; 

 объясняют, почему внутривидовая борьба явля-

ется самой напряжённой; 

 работают с различными источниками информа-

ции. 

§57 

(с.205-

207:Каме

нский). 

22 

 

 

Естественный отбор и 

его формы. 

 Естественный отбор с точ-

ки зрения генетики.  

Естественный 

отбор и его 

формы. Стаби-

лизирующий 

отбор. Движу-

щий отбор. 

Дизруптивный 

отбор. творче-

ская роль есте-

ственного от-

бора. 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают особенности действия естественного 

отбора как направляющего фактора эволюции; 

 называют основные формы естественного отбора 

и характеризуют их особенности; 

 называют условия, в которых действуют данные 

формы отбора; 

 приводят примеры различных форм естественно-

го отбора; 

 распознают формы отбора по графикам; 

 работают с различными источниками информа-

ции. 

§58 

(с.208-

214:Каме

нский). 

23 

 

 

Результаты естествен-

ного отбора. Л.р.№ 4 

«Выявление приспо-

соблений у организмов 

к среде обитания» 

Л.р.№ 4 

«Выявле-

ние при-

способле-

ний у орга-

низмов к 

среде оби-

тания» 

Результаты эволюции. 

Формирование приспособ-

ленности организмов к ус-

ловиям среды обитания. 

Биологические адаптации. 

Относительный характер 

адаптаций. 

Возникновение 

и многообразие 

приспособле-

ний у организ-

мов.  

 называют результаты эволюции; 

 объясняют: используют знания о движущих си-

лах эволюции для объяснения её результатов; 

 умеют устанавливать относительный характер 

приспособлений; 

 выявляют приспособления у организмов к среде 

обитания; 

 оформляют результаты лабораторной работы и 

§38 (с.92-

93), во-

просы 1, 

2 (с.93). 
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делают выводы. 

24 

 

Изолирующие меха-

низмы. 

 Репродуктивная изоляция. 

Изолирующие механизмы: 

предзиготические и по-

стзиготические. Экологи-

ческая изоляция. Времен-

нАя изоляция. Этологиче-

ская изоляция. Механиче-

ская изоляция.  

Различные ти-

пы световых 

сигналов у раз-

ных видов 

светлячков. 

Несовпадение в 

сроках раз-

множения как 

пример изоли-

рующего меха-

низма. 

 Раскрывают сущность репродуктивной изоля-

ции; 

 Выявляют механизмы изоляции; 

 Называют виды изоляции и приводят примеры; 

 Объясняют, почему гибриды различных видов 

стерильны; 

 Раскрывают значение изолирующих механизмов; 

 Обсуждают с одноклассниками: «Могут ли  гиб-

ридные формы, попав в дикую природу, привес-

ти к заметным изменениям генофонда диких по-

пуляций»; 

 Работают с различными информационными ис-

точниками. 

§59 

(с.214-

217:Каме

нский), 

вопросы 

(с.217). 

25 

 

Генетические основы 

видообразования. Ос-

новные стадии и фор-

мы видообразования. 

 Формы микроэволюции: 

филетическая эволюция и 

видообразование. Генети-

ческие особенности видо-

образования. Основные 

стадии видообразования. 

Видообразование геогра-

фическое, экологическое и 

внезапное.Сохранение 

многообразия видов как 

основа устойчивого  разви-

тия биосферы.  

Образование 

новых видов в 

природе. 

 Дают определение микроэволюции; 

 Называют формы микроэволюции: филетическая 

эволюция и видообразование; 

 Характеризуют стадии видообразования; 

 Описывают процессы, происходящие на разных 

стадиях видообразования; 

 Описывают две основные формы видообразова-

ния: аллопатрическое и симпатрическое; 

 Приводят примеры географического и экологи-

ческого видообразования; 

 Работают с различными источниками информа-

ции. 

§60 

(с.218-

222:Каме

нский), 

вопросы 

(с.222). 

26 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Закономерности 

микроэволюции» 

 

 называют учёных, внёсших вклад в развитие теории эволюции; 

 называют факторы микроэволюции с позиций Ч.Дарвина и СТЭ, результаты микроэволюции; 

 воспроизводят  информацию об истории становления эволюционного учения, вкладе отечественных и зару-

бежных учёных в развитие эволюционизма; 

 объясняют значение действия факторов микроэволюции на природные популяции, относительный характер 

приспособленности; 

 используют знания о факторах эволюции для объяснения её результатов; 

 устанавливают  преемственность Ч.Дарвина и СТЭ. 

Вопросы 

(с.93). 

Закономерности макроэволюции (11 часов) 

27 

 

 

Макроэволюция. Па-

леонтологические и 

морфологические до-

 Макроэволюция - надвидо-

вая эволюция. Палеонтоло-

гические доказательства 

  Определяют макроэволюцию как надвидовую 

эволюцию; 

 Приводят примеры палеонтологических доказа-

§39 

(с.94), 

§40 (с.96-
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казательства макро-

эволюции. 

 

 

микроэволюции: переход-

ные формы, филогенетиче-

ские ряды. Вклад 

В.О.Ковалевского в разви-

тие эволюционной палео-

нтологии. Морфологиче-

ские доказательства эво-

люции: гомологичные ор-

ганы, рудименты, атавиз-

мы. Аналогичные органы. 

 

тельств эволюции;  

 Характеризуют филогенетические ряды и пере-

ходные формы; 

 Определяют понятия по теме урока; 

 Описывают вклад В.О. Ковалевского в развитие 

эволюционной палеонтологии; 

 Используют знания о движущих силах для объ-

яснения процесса формирования приспособле-

ний на примере эволюции лошадей; 

 Приводят примеры морфологических доказа-

тельств эволюции (гомологичные органы, руди-

менты, атавизмы);  

 Выявляют отличия между аналогичными и гомо-

логичными органами. 

97), во-

просы 

(с.97). 

28 

 

 

 

 

Эмбриологические до-

казательства макро-

эволюции. Пр.р.№3 

«Выявление признаков 

сходства зародышей 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их род-

ства» 

Пр.р.№3 

«Выявле-

ние призна-

ков сходст-

ва зароды-

шей чело-

века и дру-

гих млеко-

питающих 

как доказа-

тельство их 

родства» 

Эмбриологические доказа-

тельства эволюции. Вклад 

К.Бэра в развитие эмбрио-

логии. Биогенетический 

закон.   

  Приводят примеры эмбриологических доказа-

тельств эволюции; 

 Описывают вклад К. Бэра в развитие эмбриоло-

гии; 

 Описывают сущность биогенетического закона; 

 В ходе лабораторной работы выявляют признаки 

сходства зародышей человека и других млекопи-

тающих; делают выводы об их родстве; 

 Работают с различными информационными ис-

точниками. 

§39 

(с.94), 

§61 

(с.225-

227:Каме

нский). 

29 

 

 

 

Биогеографические 

доказательства макро-

эволюции. Л.р.№5  

«Доказательства эво-

люции» 

Л.р.№5  

«Доказа-

тельства 

эволюции» 

Биогеографические доказа-

тельства эволюции. 

А.Уоллес – основатель 

биогеографии. Сравнение 

фауны и флоры разных 

континентов. Фауна и фло-

ра островов. 

  Приводят примеры биогеографических доказа-

тельств эволюции; 

 Описывают вклад А.Уоллеса и Ч.Дарвина в раз-

витие эволюционных представлений, особенно-

сти флоры и фауны разных континентов, видово-

го состава флоры и фауны островов; 

 Делают выводы на основе сравнения флоры и 

фауны  разных континентов и островов; 

 Выполняют лабораторную работу, формулируют 

выводы. 

§41(с.98-

99), во-

просы 

(с.99). 

30 

 

 

Закономерности мак-

роэволюции: конвер-

генция, эволюционный 

параллелизм, биологи-

 Закономерности макроэво-

люции. Конвергенция. 

Аналогичные признаки. 

Явление параллельной эво-

  называют основные закономерности макроэво-

люции и иллюстрируют их примерами; 

 определяют понятия по теме урока; 

§39 (с.94-

95), во-

просы 

(с.95). 
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ческая специализация. 

Закон необратимости 

эволюции. 

люции. Биологическая спе-

циализация. Гомологичные 

признаки. Закон необрати-

мости эволюции. 

 описывают особенности конвергенции, паралле-

лизма, биологической специализации;  

 раскрывают сущность закона необратимости 

эволюции. 

31 

 

Основные направления 

эволюционного про-

цесса. 

 

 Основные направления 

эволюции. Биологический 

прогресс. Биологический 

регресс. 

Редкие и исче-

зающие виды. 
 называют основные направления эволюции; 

 приводят примеры видов, стоящих на пути био-

логического прогресса и регресса; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают характерные особенности биологиче-

ского прогресса и биологического регресса; 

 раскрывают вклад А.Н.Северцова в становление 

представлений об основных направлениях про-

цесса эволюции;  

 обосновывают причины биологического регресса 

видов, имеющих статус редких и исчезающих. 

§42 

(с.100), 

записи в 

тетрадях. 

32 

 

 

Пути достижения био-

логического прогресса 

 

 Пути достижения биологи-

ческого прогресса: аро-

морфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация. 

Пути достиже-

ния биологиче-

ского прогрес-

са 

 называют основные пути достижения биологиче-

ского прогресса; 

 объясняют значение ароморфозов, идиоадапта-

ций, общей дегенерации.  

 Приводят примеры ароморфозов, идиоадаптаций 

и общей дегенерации. 

§42 

(с.100-

101), во-

просы 

(с.101). 

33 

 

 

 

Л.р.№6 «Выявление 

ароморфозов и идиоа-

даптаций у растений и 

животных» 

Л.р.№6 

«Выявле-

ние аро-

морфозов и 

идиоадап-

таций у 

растений и 

животных» 

Ароморфозы и идиоадап-

тации у растений и живот-

ных. 

  Выполняют лабораторную работу; 

 Выявляют ароморфозы у растений и животных; 

 Выявляют идиоадаптации у растений и живот-

ных; 

 Оформляют отчёт по лабораторной работе; 

Формулируют выводы. 

§43 

(с.102-

103). 

34 

 

 

 

Система растений и 

животных – отображе-

ние эволюции. 

 

 

 Многообразие организмов. 

Биноминальное название 

видов, естественная клас-

сификация. 

  Перечисляют основные систематические группы 

растений и животных; 

 Раскрывают основные принципы современной 

классификации организмов; 

 Используют данные систематики для доказа-

тельства эволюции организмов; 

 Объясняют, почему современная классификация 

называется естественной; 

 Распределяют организмы в группы согласно об-

щему происхождению. 

§62 

(с.227-

229:Каме

нский). 
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35 

 

 

 

Направленность и 

предсказуемость эво-

люции. 

 

 Предсказуемость общего 

направления эволюционно-

го процесса. Эволюцион-

ные запреты. 

 

  Иллюстрируют примерами генетические и мор-

фофизиологические эволюционные ограничения; 

 Определяют понятия по теме урока; 

 Описывают особенности генетических и морфо-

физиологических ограничений эволюции; 

 Воспроизводят учебную информацию об идее 

Л.С. Берга о предсказуемости эволюционного 

процесса; 

 Объясняют направленный характер эволюцион-

ного процесса с позиций учения об эволюцион-

ных запретах. 

§43 

(с.102-

103), во-

просы 

(с.103). 

36 

 

 

 

Антидарвиновские 

концепции эволюции. 

 Некоторые современные 

антидарвиновские  концеп-

ции эволюции. Эволюци-

онная теория - развиваю-

щееся учение, аккумули-

рующее новые факты из 

различных областей биоло-

гии. 

  Называют антидарвиновские концепции эволю-

ции; 

 Определяют понятия по теме урока; 

 Воспроизводят информацию о сущности номо-

генеза, концепции нейтральной эволюции (моле-

кулярного дрейфа), других антидарвиновских 

подходов; 

 Ведут диалог; 

 Аргументированно отстаивают свою позицию; 

 Оценивают альтернативные концепции эволю-

ции с позиций учения Ч.дарвина и СТЭ. 

§44 

(с.104-

105), во-

просы 

(с.105). 

37 

 

 

 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Закономерности 

макроэволюции» 

Планируемые результаты:  

 основные закономерности, направления и пути макроэволюции, доказательства эволюции, пути достижения 

биологического прогресса и иллюстрировать их примерами; 

 определяют понятия темы; 

 воспроизводят  информацию об истории становления эволюционного учения, вкладе отечественных и зару-

бежных учёных в развитие эволюционизма; 

 описывают действие факторов эволюции, сущность биогенетического закона и закона необратимости эволю-

ции, особенности  флоры и фауны разных континентов; 

 сравнивают процессы микро- и макроэволюции; 

 обосновывают причины биологического регресса видов, имеющих статус редких и исчезающих; 

 объясняют предсказуемость эволюционного процесса. 

Текст 

«Подве-

дём ито-

ги» и 

«Вопро-

сы для 

обсужде-

ния» 

(с.106). 

Происхождение и историческое развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере. (14 часов) 
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38 

 

 

 

Сущность жизни.  Отличительные признаки 

живого. Обмен веществ – 

важнейшее свойство живо-

го. Живые организмы – 

сложно организованные 

открытые системы. Живое 

вещество и его свойства. 

Экосистемная сущность 

жизни.  

 

  называют основные свойства живого; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают сущность основных свойств живого; 

 сравнивают тела неживой природы, живые сис-

темы и экосистемы. 

§45 

(с.108-

109), во-

просы 

(с.109). 

39 

 

 

 

Абиогенез: возникно-

вение жизни - резуль-

тат развития неживой 

природы. 

 Гипотезы происхождения 

жизни. Общая характери-

стика подходов био- и 

абиогенеза. Живое из не-

живого – теория абиогене-

за. Гипотеза А.И. Опарина. 

Опыты Г. Юри, 

С.Миллера. С.Фокса. Обра-

зование органических ве-

ществ в космосе. Среда 

возникновения жизни. 

Абиогенез: аргументы  

«за» и «против». 

  приводят аргументы, служащие для доказатель-

ства или опровержения теорий абиогенеза; 

 описывают сущность гипотезы А.И.Опарина; 

 работают с различными источниками информа-

ции. 

§46 

(с.110-

111), во-

просы 

(с.111). 

40 

 

 

 

 

Живое только от живо-

го – теория биогенеза. 

 Из истории идеи биогенеза.  

В.И. Вернадский о биоген-

ном и космическом проис-

хождении жизни, её геоло-

гической вечности, влия-

нии живого вещества на 

преобразование  косного 

вещества планеты. 

Уникальность земной жиз-

ни, её неповторимость и 

ценность. 

Этапы химиче-

ской эволюции. 
 Называют основные события, лежащие в основе 

становления гипотез биогенеза; 

 описывают сущность гипотез биогенеза, вклад 

В.И.Вернадского, Г.А.Заварзина в развитие ги-

потезы биогенеза; 

 умеют сравнивать, критически оценивать гипо-

тезы био- и абиогенеза. 

§47 

(с.112-

113), во-

просы 

(с.113). 

41 

 

 

 

Пр.р.№4 «Анализ и 

оценка различных ги-

потез происхождения 

жизни» 

Пр.р.№4 

«Анализ и 

оценка раз-

личных ги-

потез про-

исхождения 

Анализ и оценка различ-

ных гипотез происхожде-

ния жизни 

  выполняют лабораторную работу; 

 анализируют и оценивают различные гипотезы 

происхождения жизни; 

 работают с различными информационными ис-

точниками; 

 оформляют лабораторную работу; 

Геохро-

нологи-

ческая 

таблица 
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жизни»  формулируют выводы. 

42 

 

 

 

 

 

 

Развитие жизни на 

Земле. Криптозой. 

Ранний палеозой. 

 История развития жизни на 

Земле. Определение воз-

раста ископаемых орга-

низмов методом радиоуг-

леродного анализа. Архей. 

Господство прокариот. 

Строматолиты - древней-

шие осадочные породы – 

результат жизнедеятельно-

сти сложного микробного 

сообщества, доказательст-

во появления жизни на 

Земле в форме экосистемы. 

Протерозой. Возникнове-

ние и расцвет эукариот: 

одноклеточных и много-

клеточных  водорослей, 

грибов, беспозвоночных 

животных. Ранний палео-

зой. Возрастание разнооб-

разия беспозвоночных, во-

дорослей, грибов. Выход 

растений на сушу. Появле-

ние первых позвоночных 

(панцирных рыб). 

Геохронологи-

ческая таблица 
 Называют методы изучения истории Земли, ос-

новные этапы развития жизни на Земле (эоны, 

эры, периоды), иллюстрируют их примерами; 

 Называют основные ароморфозы архея, протеро-

зоя, раннего палеозоя; 

 Определяют понятия по теме урока; 

 Описывают характерные особенности жизни в 

архее, протерозое и раннем палеозое; 

 Объясняют происхождение названий периодов, 

значение деятельности живых организмов для 

развития геологических оболочек Земли; 

 Раскрывают значение возникших в архее, проте-

розое и раннем палеозое ароморфозов для разви-

тия органического мира; 

 Объясняют процветание и вымирание разных 

групп живых организмов в периоды раннего па-

леозоя. 

§48 

(с.114-

115), во-

просы 

(с.115). 

43 

 

 

Развитие жизни в 

позднем палеозое. 

 Развитие жизни в позднем 

палеозое: возникновение 

хрящевых, а затем костных 

рыб. Биологический про-

гресс папоротников, хво-

щей и плаунов. Завоевание 

суши животными (ихтио-

стеги, стегоцефалы). Раз-

витие древнейших пресмы-

кающихся. 

Геохронологи-

ческая таблица 
 Называют возникшие в позднем палеозое аро-

морфозы; 

 Выделяют существенные черты позднепалеозой-

ских растений и животных; 

 Сравнивают характерные особенности строения 

водорослей, псилофитов, древних папоротнико-

образных и голосеменных, пресмыкающихся с 

особенностями строения обитавших ранее орга-

низмов; 

 Объясняют значение возникших в позднем па-

леозое ароморфозов, процветание и вымирание 

разных групп живых организмов в периоды 

позднего палеозоя. 

§49 

(с.116-

117), во-

просы 

(с.117). 
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44 

 

 

 

 

 

Развитие жизни в ме-

зозое и кайнозое. 

 

 Мезозой. Биологический 

регресс земноводных и па-

поротниковидных. Расцвет 

пресмыкающихся и голо-

семенных. Разнообразие 

динозавров. Появление 

цветковых растений и мле-

копитающих. Развитие 

жизни в кайнозое. Палео-

ген и неоген: биологиче-

ский прогресс млекопи-

тающих, птиц, членистоно-

гих животных, цветковых 

растений. Усложнение жи-

вых организмов в процессе 

эволюции.  

Геохронологи-

ческая таблица 
 называют периоды мезозойской и кайнозойской 

эр, возникшие в их ходе ароморфозы; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают особенности жизни в мезозое и кай-

нозое, формулируют гипотезы вымирания дино-

завров; 

 сравнивают характерные особенности папорот-

никообразных, голосеменных и покрытосемен-

ных растений, пресмыкающихся, птиц и млеко-

питающих; 

 объясняют господство одних групп организмов и 

вымирание других в разные периоды изучаемых 

эр, значение возникших ароморфозов и идиоа-

даптаций. 

§50 

(с.118-

11), во-

просы 

(с.119). 

45 

 

 

Положение человека в 

системе животного 

мира. 

 Антропология. Развитие 

взглядов на происхождение 

человека. Доказательства 

происхождения человека 

от животных. Системати-

ческое положение совре-

менного человека. Отличия 

человека от животных. 

Атавизмы, ру-

дименты. 
 Определяют систематическое положение чело-

века; 

 Называют черты  сходства и различия человека и 

человекообразных обезьян; 

 Описывают роль труда в антропогенезе; 

 Объясняют, почему современных человекооб-

разных обезьян нельзя считать прямыми предка-

ми человека; 

 Работают с различными источниками информа-

ции. 

§69 

(с.266-

270:Каме

нский). 

46 

 

 

 

Основные стадии ан-

тропогенеза. Предше-

ственники человека. 

Древнейшие люди. 

 Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция чело-

века. Возникновение пред-

ковых форм человекооб-

разных обезьян и людей 

(гоминоидов). Антропоген. 

Основные стадии антропо-

генеза: предшественники 

человека (австралопитеко-

вые), древнейшие люди 

(архантропы), древние лю-

ди (палеоантропы), иско-

паемые люди современного 

анатомического типа (не-

  Называют исходную предковую форму понгид и 

гоминид; 

 Описывают характерные особенности физиче-

ского облика и образа жизни австралопитековых; 

 Объясняют, почему дриопитеков считают исход-

ной предковой формой понгид и гоминид; 

 Объясняют значение прямохождения в эволюции 

человека; 

 Называют географические варианты человека 

прямоходящего; 

 Описывают общий план строения и характерные 

особенности образа жизни древнейших людей; 

 Сравнивают особенности физического облика, 

§70 

(с.270-

273:Каме

нский). 
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оантропы). Древнейшие 

предки человека. Австра-

лопитеки - человекообраз-

ные обезьяны. Человек 

прямоходящий, его осо-

бенности, образ жизни. 

Использование огня – за-

воевание древнейшего че-

ловека. 

образа жизни австралопитековых и древнейших 

людей; 

 Объясняют значение использования огня для 

дальнейшей эволюции человека. 

47 

 

Древние люди. Совре-

менные люди. 

 Древние люди.  Неандер-

тальцы, их физические 

особенности, образ жизни. 

Первые современные лю-

ди. Формирование и ста-

новление  человека совре-

менного физического типа. 

Кроманьонцы, их особен-

ности, культура, становле-

ние первобытного общест-

ва. 

   Называют группы неандертальского человека; 

 Описывают особенности строения и культуры 

неандертальцев; 

 Сравнивают особенности физического облика и 

образа жизни австралопитековых, древнейших и 

древних людей; 

 Объясняют влияние биологических и социаль-

ных факторов на эволюцию древних людей; 

 Называют факторы, оказывающие влияние на 

эволюцию современного человека; 

 Описывают характерные особенности кромань-

онцев; 

 Характеризуют прогрессивные черты в эволю-

ции различных стадий человека. 

§70 

(с.273-

276:Каме

нский). 

48 

 

 

Движущие силы ан-

тропогенеза. Особен-

ности биологической 

эволюции человека на 

современном этапе. 

 Трудовая деятельность, 

общественный образ жиз-

ни, речь и мышление. Со-

временный этап в эволю-

ции человека. Особенности 

биологической эволюции 

человека на современном 

этапе. 

Движущие си-

лы антропоге-

неза. Происхо-

ждение чело-

века. 

 Выявляют движущие силы антропогенеза; 

 Раскрывают биологическую и социальную сущ-

ность человека; 

 Объясняют действие эволюционных факторов в 

антропогенезе современного человека; 

 Характеризуют влияние биологических и соци-

альных факторов в эволюции человека; 

 Доказывают, что человек - биологическое и со-

циальное существо. 

§71 

(с.277-

280:Каме

нский). 

49 

 

 

Пр.р.№5 «Анализ и 

оценка различных ги-

потез происхождения 

человека» 

Пр.р.№5 

«Анализ и 

оценка раз-

личных ги-

потез про-

исхождения 

человека» 

Различные гипотезы про-

исхождения человека. Ги-

потеза околоводного про-

исхождения предков чело-

века. Гипотеза происхож-

дения предков человека на 

открытых пространствах 

  Выполняют практическую работу; 

 Анализируют и оценивают различные гипотезы 

происхождения человека; 

 Работают с различными источниками информа-

ции; 

 Оформляют результаты практической работы; 

 Формулируют выводы. 

§72 

(с.280-

284:Каме

нский). 
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саванн. Гипотезы о праро-

дине человека. 

50 

 

Человеческие расы и 

их происхождение. 

 Человеческие расы. Расо-

генез. Гипотезы расогенеза. 

Факторы расогенеза. Кри-

тика расизма. 

  Называют основные расы, иллюстрируют их 

примерами; 

 Описывают особенности физического облика 

людей различных рас; 

 Раскрывают сущность рас как исторически сло-

жившихся групп людей;  

 обосновывают механизм формирования челове-

ческих рас; 

 Объясняют несостоятельность расовой теории; 

 Проявляют толерантное отношение к людям, от-

носящимся к разным расовым группам. 

§73 

(с.285-

289:Каме

нский). 

51 

 

Контрольно-

обобщающий урок по 

теме «Происхождение 

и историческое разви-

тие жизни на Земле. 

Место человека в био-

сфере» 

 выполняют тестовые задания Текст 

«Подве-

дём ито-

ги» и во-

просы 

для об-

суждения 

(с.126). 

Основы экологии (17 часов) 

 

52 

 

 

Что изучает экология? 

Среда обитания орга-

низмов. Экологические 

факторы и их значение 

в жизни организмов. 

 Экологические факторы, 

их классификация. Значе-

ние экологических факто-

ров в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Ин-

тенсивность действия эко-

логических факторов. Пре-

делы выносливости. Взаи-

модействие факторов. Ог-

раничивающий фактор. 

Экологические 

факторы и их 

влияние на ор-

ганизмы. Био-

логические 

ритмы. 

 называют виды экологических факторов и иллю-

стрируют их примерами; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают основные закономерности действия  

экологических факторов, их значение в жизни 

организмов; 

 прогнозируют последствия воздействия экологи-

ческих факторов на организмы; 

 называют виды биологических ритмов, иллюст-

рируют их примерами; 

 умеют пользоваться  различными источниками 

информации. 

§74,75 

(с.292-

299:Каме

нский) 

53 

 

 

Основные типы эколо-

гических взаимодейст-

вий: паразитизм, хищ-

ничество, конкурен-

 Межвидовые отношения:  

паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Конкуренция – основа под-

Межвидовые 

отношения:  

паразитизм, 

хищничество, 

 называют основные виды конкурентных и не-

конкурентных отношений в природе, приводить 

примеры видов, занимающих в биоценозе разные 

экологические ниши; 

§77 

(с.303-

308:Каме

нский), 
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ция, симбиоз. держания видовой струк-

туры биоценоза. 

конкуренция, 

симбиоз. 
 определяют понятия по теме урока; 

 описывают черты приспособленности хищников 

и их жертв, паразитов к образу жизни; 

 объясняют: устанавливают взаимосвязь между 

численностью хищников и их жертв; 

 объясняют причины разграничения экологиче-

ских ниш. 

вопросы 

(с.308). 

54 Конкурентные взаимо-

действия 

 Внутривидовая конкурен-

ция. Межвидовая конку-

ренция. Опыты Г.Ф. Гаузе. 

  Выявляют причины конкуренции между орга-

низмами; 

 Называют основные виды конкуренции, и при-

водят примеры; 

 Рассматривают различные формы проявления 

конкуренции; 

 Сравнивают внутривидовую и межвидовую кон-

куренцию. 

 Работают с различными информационными ре-

сурсами. 

§78(с.308

-311: 

Камен-

ский), 

вопросы 

(с.311-

312). 

55 Экологические сооб-

щества. Биоценоз. Био-

геоценоз. Экосистема. 

Естественные и искус-

ственные экосистемы. 

 Экологические сообщест-

ва. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Экосистема. Естественные 

и искусственные экосисте-

мы. Искусственные сооб-

щества - агроэкосистемы. 

Повышение продуктивно-

сти и устойчивости агро-

ценозов. Биологические 

способы борьбы. 

Экосистема. 

Агроэкосисте-

ма. 

  §81 

(с.318-

323:Каме

нский), 

вопросы 

(с.323). 

56 Видовая и пространст-

венная структура эко-

систем. 

 Общая характеристика 

биоценоза как целостной  

живой системы. Видовая и 

пространственная структу-

ра биоценоза. Биоценоз - 

устойчивая живая система. 

Ярусность рас-

тительного со-

общества 

 называют виды структуры  биоценоза, формы 

пространственной  структуры; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают видовую и пространственную струк-

туру биоценоза на конкретных примерах, значе-

ние пространственной структуры для организ-

мов, входящих в состав природного сообщества; 

 объясняют, в чём заключается опасность сокра-

щения видового разнообразия биоценоза; 

 устанавливают взаимосвязь между видовой 

структурой и устойчивостью биоценоза. 

§82 

(с.324-

327:Каме

нский). 

57 Связь организмов в Пр.р.№6 Характеристика экосисте- Пищевые цепи  называют трофические уровни в пищевых цепях; §83,84 
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сообществе. Пищевые 

связи. Круговорот ве-

ществ и превращение 

энергии в экосистемах. 

Пр.р.№6 «Составление 

схем передачи веществ 

и энергии (цепей пита-

ния)» 

 

 

«Составле-

ние схем 

передачи 

веществ и 

энергии 

(цепей пи-

тания)» 

мы как открытой системы. 

Пищевые цепи. Трофиче-

ские уровни. Пищевые се-

ти. Экологические пирами-

ды. Накопление вредных 

для организмов веществ в 

цепях питания. 

и сети. Эколо-

гическая пира-

мида. Кругово-

рот веществ и 

превращение 

энергии в эко-

системах. 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают экосистему как  открытую систему; 

 объясняют, на чём основывается круговорот ве-

ществ в экосистемах; 

 устанавливают взаимосвязь между использова-

нием ряда добавок в рацион сельскохозяйствен-

ных животных и здоровьем человека; 

 умеют составлять пищевые цепи. 

(с.327-

331:Каме

нский). 

58 Экологические пира-

миды. 

 Перенос энергии в сообще-

стве. Экологическая пира-

мида. Пирамида биомассы. 

Пирамида численности. 

  Объясняют уменьшение биомассы в каждом по-

следующем звене  пищевой цепи; 

 Дают определение экологической пирамиды; 

 Приводят примеры экологических пирамид; 

 Сравнивают разные типы экологических пира-

мид; 

 Объясняют, почему пирамида численности мо-

жет быть прямой и перевёрнутой. 

§85 

(с.332-

334:Каме

нский). 

59 Причины устойчиво-

сти и смены экосистем. 

Экологическая сукцес-

сия 

 Причины устойчивости и 

смены экосистем. Сукцес-

сия. Первичная и вторич-

ная сукцессия. 

  Называют причины устойчивости и смены эко-

систем; 

 Определяют понятия по теме урока; 

 Называют виды сукцессий; 

 Сравнивают первичную и вторичную сукцессию, 

молодые и зрелые сообщества; 

 Приводят примеры сукцессионных изменений в 

природе. 

§86 

(с.334-

337:Каме

нский), 

вопросы 

(с.337). 

60 Искусственные сооб-

щества - агроэкосисте-

мы. Пр.р.№7 «Сравни-

тельная характеристи-

ка природных экоси-

стем и агроэкосистем 

своей местности» 

Пр.р.№7 

«Сравни-

тельная ха-

рактери-

стика при-

родных 

экосистем и 

агроэкоси-

стем своей 

местности» 

Природные экосистемы. 

Искусственные экосисте-

мы. Искусственные сооб-

щества – агроэкосистемы. 

Экосистема. 

Агроэкосисте-

ма. 

 приводят примеры различных агроэкосистем; 

 описывают структуру агроценоза на конкретных 

примерах; 

 объясняют: устанавливают взаимосвязь между 

высокой продуктивностью и неустойчивостью 

агроэкосистем; 

 осознают важность биологических знаний для 

каждого человека, необходимость их использо-

вания в процессе планирования хозяйственной 

деятельности; 

 умеют сравнивать природные экосистемы и аг-

роэкосистемы своей местности. 

§87 

(с.337-

339:Каме

нский). 

61 Л.р.№ 7 «Исследова- Л.р.№ 7 Исследование изменений в   исследуют изменения в экосистемах на биологи- Отчёт по 
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ние изменений в эко-

системах на биологи-

ческих моделях (аква-

риум)» 

«Исследо-

вание из-

менений в 

экосисте-

мах на био-

логических 

моделях 

(аквариум)» 

экосистемах на биологиче-

ских моделях. Аквариум – 

модель экосистемы. 

ческих моделях; 

 умеют оформлять результаты исследований; 

 работают с различными информационными ис-

точниками. 

Лаб.р. 

62 Пр.р.№8 «Решение 

экологических задач» 

Пр.р.№8 

«Решение 

экологиче-

ских задач» 

Решение экологических 

задач 

  решают экологические задачи Решение 

экологи-

ческих 

задач. 

 

 

63 Взаимодействие обще-

ства и природы. Дея-

тельность современно-

го человека как эколо-

гический фактор. 

Л.р.№8  «Выявление 

антропогенных изме-

нений в экосистемах 

своей местности» 

Л.р.№8  

«Выявле-

ние антро-

погенных 

изменений 

в экосисте-

мах своей 

местности» 

Периоды взаимодействия 

природы и общества: био-

генный, аграрный, индуст-

риальный, постиндустри-

альный. Экологические 

факторы. Антропогенные 

факторы. Деятельность со-

временного человека как 

экологический фактор. 

  называют периоды взаимодействия природы и 

общества; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают характерные особенности периодов в 

истории взаимодействия природы и общества; 

 устанавливают причины возникновения первых 

экологических кризисов, опасность нарушения 

биогеохимических циклов, необходимость пере-

хода к экологически грамотному, рациональному 

природопользованию. 

§51, 52 

(с.120-

123), во-

просы 

(с.121, 

123). 

64 Коэволюция природы 

и общества. Глобаль-

ные экологические 

проблемы и пути их 

решения. Правила по-

ведения в природной 

среде. Пр.р.№9 «Ана-

лиз и оценка последст-

вий собственной дея-

тельности в окружаю-

щей среде, глобальных 

экологических про-

блем и путей их реше-

ния» 

Пр.р.№9 

«Анализ и 

оценка по-

следствий 

собствен-

ной дея-

тельности в 

окружаю-

щей среде, 

глобальных 

экологиче-

ских про-

блем и пу-

тей их ре-

шения» 

Глобальные экологические 

проблемы и пути их реше-

ния.  Последствия деятель-

ности человека в окру-

жающей среде. Загрязне-

ние атмосферы и его по-

следствия. Последствия 

загрязнения вод гидросфе-

ры. Накопление отходов 

промышленности и быто-

вого мусора. Опасность 

сокращения биологическо-

го разнообразия. Поиски 

оптимальных путей разви-

тия природы и общества. 

Сущность концепции ус-

Биоразнообра-

зие. Глобаль-

ные экологиче-

ские проблемы. 

Последствия 

деятельности 

человека в ок-

ружающей 

среде. Биосфе-

ра и человек. 

Заповедники и 

заказники Рос-

сии. 

 называют основные глобальные экологические 

проблемы; 

 определяют понятия по теме урока; 

 описывают сущность современных экологиче-

ских кризисов; 

 устанавливают причины основных экологиче-

ских проблем; 

 высказывают предположения о последствиях 

дальнейших нарушений равновесия в биосфере; 

 раскрывают сущность учения В.И. Вернадского 

о ноосфере, концепции устойчивого развития; 

 понимают единство экологических и экономиче-

ских процессов, высказывают предположения о 

дальнейшей эволюции биосферы, месте в ней 

человека; 

§53 

(с.124-

125), во-

просы 

(с.125). 
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тойчивого развития. Пра-

вила поведения в природ-

ной среде.  

 проявляют свою эколого-гуманистическую по-

зицию, опираются на нравственные ориентиры. 

65 Контрольно-обобща-

ющий урок по теме 

«Основы экологии» 

 

 применяют знания и умения в различных ситуациях, 

 владеют основными учебными компетенциями. 

Текст 

(с.342:Ка

мен-

ский). 

66 Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых 

организмов в биосфе-

ре. Эволюция биосфе-

ры. 

 Биосфера - глобальная эко-

система. Учение 

В.И.Вернадского о био-

сфере. Роль живых орга-

низмов в биосфере. Био-

масса. Эволюция биосфе-

ры. 

Биосфера.  называют структурные компоненты и свойства 

биосферы; 

 называют границы биосферы и факторы, их обу-

славливающие; 

 характеризуют живое вещество, косное вещество 

и биокосное вещество биосферы;  

 знают принципы распределения биомассы на 

земном шаре. 

Опорный 

конспект 

67 Биологический круго-

ворот воды в природе. 

Биогеохимический 

цикл углерода. 

 Круговорот веществ - обя-

зательное условие сущест-

вования и продолжения 

жизни на Земле. Роль жи-

вого вещества в биосфере. 

Круговорот 

углерода в 

биосфере 

 описывают биогеохимические циклы воды и уг-

лерода; 

 характеризуют сущность и значение круговорота 

веществ и превращения энергии; 

 характеризуют роль живых организмов в жизни 

планеты и обеспечении устойчивости биосферы; 

 прогнозируют последствия для нашей планеты 

нарушения круговорота веществ. 

Опорный 

конспект 

68 Основы рационального 

природопользования 

 Формирование экологиче-

ского сознания. Природные 

ресурсы. Рациональное 

природопользование. 

  Объясняют, почему формирование экологиче-

ского сознания имеет первостепенное значение 

для развития современного человеческого обще-

ства; 

 Объясняют, почем наше общество можно отне-

сти к «обществу одноразового потребления»; 

 Высказывают собственное мнение о том, сможет 

ли человечество преодолеть экологический кри-

зис. 

§88 

(с.339-

341:Каме

нский). 
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