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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО (2012 год)  и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей №24» (с изменениями 2022 года); 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год  МБОУ «Лицей №24»; 

 Авторской рабочей программы Теремов А.В., Петросова Р.А. «Программы для общеобразовательных учреждений.  Биологические 

системы и процессы.  10-11 классы (профильный уровень)». М.: Мнемозина, 2012. -72с 

 

Программа рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю). Перестановки в хронологии и изучения тем, предложенной автором, нет. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
    1. История эволюционного учения (7часов) 

 

       Идеи развития органического мира в трудах философов Античности. Метафизический период в истории биологии. Систематика К. 

Линнея. Трансформизм Ж. Л. Бюффона — первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж. Б. Ламарка. Значение трудов 

Ламарка для развития эволюционной идеи и биологии. Эволюционные идеи Э. Ж. Сент-Илера. Борьба с креационизмом. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль  эволюционной  теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм организмов. Эволюция 

видов в природе. Движущие силы эволюции. Значение эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Демонстрации 
 - рисунков, схем, слайдов, иллюстрирующих основные положения эволюционных идей, концепций и теорий;  

-портретов учёных-эволюционистов и философов, внёсших вклад в зарождение и становление теории эволюции. 

2. Микроэволюция (10 часов) 

 

       Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности 

наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивости биосферы. 

Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. Элементарная единица эволюции. Элементарное эволюционное 

явление.  
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Движущие силы (факторы) эволюции. Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны («волны жизни») и 

дрейф генов. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: географическая (пространственная) и биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор как фактор эволюции. Предпосылки естественного отбора и механизм его действия. Борьба за существование и её 

формы. Сфера и объект действия естественного отбора.  Реальность  естественного отбора в  природе. Формы естественного отбора: 

стабилизирующий, движущий, разрывающий (дизруптивный). Творческая роль естественного отбора. 

Приспособленность организмов и её возникновение. Морфологические, физиологические, биохимические, этологические 

приспособления организмов. Относительная целесообразность приспособлений. 

Вид и его критерии (признаки). Определение вида. Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. Способы видообразования: 

аллопатрическое и симпатрическое. 

Демонстрации 
таблиц, схем,  рисунков, слайдов, фильмов, гербариев растений, коллекций насекомых, чучел птиц и зверей, иллюстрирующих, действие 

факторов эволюции,  приспособленность организмов. 

Лабораторные работы  

1. «Описание приспособленности организмов и ее относительного характера» 

2. «Изучение критериев вида (на примере цветковых растений и насекомых)» 

 

3. Макроэволюция (7 часов) 

 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. 

Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса.  

Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеографические, эмбриологические, сравнительно-морфологические, 

молекулярно-биохимические, генетические, математические. Переходные формы и филогенетические (палеонтологические) ряды; 

сравнение флоры и фауны материков, изучение островной флоры и фауны; гомология и аналогия; рудиментарные органы и атавизмы; закон 

зародышевого сходства, биогенетический закон; изучение аминокислотной последовательности белков разных организмов; биохимическая 

гомология; моделирование эволюции. 

Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса: 

морфофизиологический прогресс (ароморфоз), идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая дегенерация). Биологический регресс 

и вымирание организмов. Соотношение и чередование направлений эволюции. 

Формы направленной эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Прогрессивная направленность.   Необратимость   эволюции. Прогрессирующая спе-

циализация. Адаптивная радиация. Чередование главных направлений эволюции. Неравномерность эволюции. Ускорение темпов эволюции. 

Неограниченность эволюции. 

Демонстрации 
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таблиц, схем, рисунков, слайдов, биогеографических карт, иллюстрирующих методы изучения эволюции; коллекций, гербариев, 

муляжей ископаемых остатков организмов, гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов; портретов учёных, внёсших 

вклад в изучение эволюции. 

Лабораторная работа 

3. «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и  животных» 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле (14 часов) 

 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, самопроизвольное (спонтанное) зарождение, стационарное состояние, 

панспермия, биопоэз. Опыты Ф. Реди, Л. Спалланцани, М. Тереховского, Л. Пастера. Коацерватная гипотеза А. И. Опарина, гипотеза 

первичного бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органических веществ из неорганических. Опыт С. Миллера, Г. Юри. Образование полимеров из мономеров. Коацерватные капли и 

микросферы. Протеноиды. Рибозимы. Формирование мембран и возникновение пробионтов. 

Начало органической эволюции. Появление первых клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Прокариоты и эукариоты. 

Гипотезы происхождения эукариот (мембраногенеза, симбиогенеза). Возникновение основных царств эукариот. Формирование неклеточных 

организмов и их эволюционное значение. 

Основные этапы эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Жизнь в воде. Первые растения — водоросли. 

Выход на сушу. Первые споровые растения. Освоение и завоевание суши папоротникообразными. Усложнение размножения. Семенные 

растения. Основные черты эволюции растительного мира. 

      Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные — простейшие. Специализация 

и полимеризация органелл. Дифференциация клеток. Первые многоклеточные животные. Двухслойные животные — кишечнополостные. 

Первые трёхслойные животные — плоские черви. Первый выход и завоевание животными суши. Членистоногие. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Рыбы. Второй выход животных на сушу. Земноводные. Завоевание позвоночными животными суши. Пресмыка-

ющиеся. Птицы. Млекопитающие. Основные черты эволюции животного мира. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и её методы. Геохронологическая шкала. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Характеристика климата и геологических 

процессов. Появление, расцвет и гибель характерных организмов. 

Современная система органического мира. Основные систематические группы организмов. Общая характеристика царств и подцарств. 

Современное состояние изучения видов. 

Демонстрации 

таблиц, рисунков, слайдов, фильмов, иллюстрирующих основные этапы развития органического мира на Земле; ископаемых остатков 

растений и животных, форм окаменелостей гербариев растений, коллекций животных, влажных препаратов основных систематических 

групп организмов. 



5 

 

5. Человек – биосоциальная система  (19 часов) 

 

Антропология — наука о человеке. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. 

Критика расизма и социального дарвинизма. 

       Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Научные теории: антропогенная гипотеза Ж. Б. 

Ламарка, симиальная теория Ч. Дарвина, трудовая теория Ф. Энгельса. 

Сходство и отличия человека и животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства человека с животными: 

сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека от животных: 

прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного мозга и второй сигнальной системы. Систематическое изготовление 

орудий. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические и социальные. Наследственная изменчивость и естественный отбор. Групповое 

сотрудничество и общение. Орудийная деятельность и постоянные жилища. Соотношение биологических и социальных факторов. 

Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, протоантроп, архантроп, палеоантроп, неоантроп. Находки ископаемых остатков, время 

существования, рост, объём мозга, образ жизни. Орудия. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях. Биологическая эволюция индивидов. Мутационный процесс и 

полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Основные человеческие расы. Время и место возникновения рас. Гипотезы полицентризма и 

моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза. Единство человеческих рас.  

Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные типы людей: арктический, высокогорный, тропический, умеренного 

пояса. 

Человек как часть природы и общества.  

Демонстрации 
таблиц, схем, рисунков, репродукций картин, видеофильмов и слайдов, показывающих внешний облик и образ жизни предков человека, 

структурно-функциональную организацию систем органов тела человека; муляжей окаменелостей, предметов материальной культуры 

предков человека; примеров здорового образа жизни. 

Лабораторная работа 

4. «Изучение экологических адаптаций человека» 

6. Экология – наука о надорганизменных системах (2 часа) 

 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, 

 Э. Геккеля, Ф. Клементса, В. Шелфорда, А. Тенсли, В. Н. Сукачева, Ч. Элтона. 

Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками.  

Методы экологии. Полевые наблюдения. Экологический мониторинг окружающей природной среды. Эксперименты в экологии. 

Моделирование в экологии. 
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Демонстрации 

рисунков, схем, слайдов, фильмов, показывающих различные методы экологических исследований; приборов, используемых в экологии; 
портретов учёных-экологов. 

7. Организмы и среда обитания (14 часов) 
 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Среды обитания организмов: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная. Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в 

разных средах обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие экологических факторов. Биологический оптимум и 

ограничивающий фактор. Правило минимума Ю. Либиха. Экологические спектры организмов. Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Классификация экологических факторов: биотические, абиотические и антропогенные. 

Абиотические факторы. Свет и его действие на организмы. Экологические группы растений и животных по отношению к свету. 

Сигнальная роль света. Фотопериодизм. Температура и её действие на организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. 

Температурные приспособления организмов. Влажность и её действие на организмы. Приспособления организмов к поддержанию водного 

баланса. Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. 

     Биотические факторы (взаимодействия). Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, паразитизм, мутуализм, 

комменсализм,  нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования организмов в среде обитания и в сообществах. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих действие экологических факторов на организмы, биотические 

взаимоотношения между организмами. 

Лабораторные работы 

5. «Сравнение анатомических особенностей растений из разных мест обитания» 

6. «Описание жизненных форм у растений и животных» 

 

8. Экологическая характеристика вида и популяции (5 часов) 

Биологический вид - объект изучения систематики, экологии, генетики, эволюции. Критерии вида: морфологический, геогра-

фический, экологический, биохимический, физиологический, этологический, генетический. Практическое использование видовых 

критериев. Структура вида. Популяция — структурная единица вида, генетически открытая система. Подвиды. Вид — генетически закрытая 

система. Целостность вида. Важнейшие показатели состояния популяции — численность и плотность, их зависимость от рождаемости, 

смертности, выживаемости, плодовитости особей. Возрастная и половая структура популяции. Популяция — саморегулирующаяся система. 

Механизмы саморегуляции численности в популяциях. Практическое значение исследования динамики численности популяций. 

Демонстрации 
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таблицы, схемы, рисунки, гербарные экземпляры, иллюстрирующие критерии вида, популяционные структуры, типов межвидового 

взаимодействия. 

9. Сообщества и экологические системы (10 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Сообщества организмов: 

структуры и связи. Биоценоз — сообщество организмов. Структуры биоценоза. Связи между организмами в биоценозе. 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Трофические цепи и сети. Основные показатели экосистемы. Экологические пирамиды. Правила экологической пирамиды. 

Свойства биогеоценозов и динамика сообществ. Циклические изменения в биогеоценозах. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 

динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Поступательные изменения сообществ — сукцессии. 

Природные экосистемы. Экосистема озера. Экосистема смешанного леса. Структурные компоненты и трофическая сеть природных 

экосистем. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Отличия агроэкосистем от биогеоценозов. Биологическое и хозяйственное значение 

агроэкосистем. 

Биоразнообразие — основа устойчивости сообществ. 

Демонстрации 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих влияние абиотических и биотических факторов на организмы, 

структуру и связи в экосистемах;  

аквариума как модели экосистемы; способов экологического мониторинга. 

Экскурсия 

«Типичный биогеоценоз» (в дубраву, березняк, ельник, озеро) 

10. Биосфера — глобальная экосистема (3 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса, В. И. Вернадского. Области биосферы и её 

состав. Живое вещество биосферы и его функции Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная 

миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы  

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Ритмичность явлений в биосфере. 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. Климат, растительный и животный мир основных биомов суши. 

Демонстрации 

таблиц, рисунков, схем, фотографий, слайдов, фильмов, показывающих структурные компоненты биосферы, биогеохимические 

процессы круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; разнообразие основных биомов Земли. 

11. Человек и окружающая среда (5 часов) 
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Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Переход биосферы в ноосферу. 

Воздействие человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы и изменение климата. Охрана почвенных ресурсов и защита климата. Антропогенное воздействие на растительный и 

животный мир. Охрана растительного и животного мира. Проблема охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 

территории. Ботанические сады и зоологические парки. 

Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Истощение природных ресурсов. Концепция устойчивого развития. 

Сосуществование человечества и природы.  

Демонстрации 

слайдов, фильмов, иллюстрирующих воздействие человека на биосферу; мероприятий по рациональному природопользованию, охране 

вод, воздуха, почвы, растительного и животного мира; фотографий охраняемых растений и животных Красной книги РФ; портретов учёных-

экологов. Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития современной  

биологии. 

3. Планируемые результаты изучения программы 

 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;  

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа 

жизни;  

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с 

будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему 

здоровью и здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  
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1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; 

законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения  

энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественно - научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое 

размножения) и формулировка выводов на основе сравнения.  

B ценностно-ориентационной сфере:  

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  
 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) общего образования выпускник на базовом 

уровне научится:  
― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;  
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― 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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы;  

― 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, 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;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека.  

Выпускник 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);  
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― 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.  

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 
№ главы Наименование главы Количество часов 

1 История эволюционного учения  7 

2 Микроэволюция 10 

3 Макроэволюция  7 

4 Возникновение и развитие жизни на Земле  14 

5 Человек – биосоциальная система   19 

6 
Экология – наука о надорганизменных системах  2 

7 Организмы и среда обитания  14 

8 
Экологическая характеристика вида и популяции  5 

9 Сообщества и экологические системы  10 

10 Биосфера — глобальная экосистема  3 

11 Человек и окружающая среда  5 

 Подготовка к ЕГЭ 3 

Итого  99 

 


