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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ

Личностными результатами обучения общей биологии в старшей профильной школе являются:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к
творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
- мотивация своей образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и
изобретений, к результатам обучения;
Метапредметными результатами являются:
- приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с
использованием учебной литературы (учебников и пособий) , на лекциях, семинарских и
практических занятиях;
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
- понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение УУД на
примере выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и проведения их
экспериментальной проверки, разработки теоретических моделей процессов и явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находит в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать их;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное аргументированное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты освоения предметной области «Биологии»
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской,
творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и
обобщать научную информацию;
- чсформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
Предметные результаты изучения предметной области "Биология" включают
результаты:



1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
Выпускник на углубленном уровне научится:

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и
в практической деятельности людей;

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира,
прогнозировать перспективы развития биологии;

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий
(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других
естественных наук;

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя
биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных
результатов.

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль

в процессах клеточного метаболизма;
 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК),

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания
о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза, в
случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества
генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в
разных фазах клеточного цикла;

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой
природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки;

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;
 сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках

живых организмов;
 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах

жизненного цикла;
 решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе с

полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и
закономерности сцепленного наследования;

 раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер
предупреждения таких заболеваний;



 сравнивать разные способы размножения организмов;
 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
 выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе;
 обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород

животных и штаммов микроорганизмов;
 обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую

теорию эволюции;
 характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию

и как результат эволюции;
 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания),

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и

поведению в природной среде;
 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии,

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы,
 схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:



 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты,

 интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов,
представлять продукт своих исследований;

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и
экологических требований;

 выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов
растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в эпоху информационной цивилизации;

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов
окружающей среды;

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного
воздействия на экосистемы;

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной
жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в
основе которой лежит биология как учебный предмет.



Содержание учебного материала
11 класс

РАЗДЕЛ 1
Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение
Тема 1.1. История представлений о развитии жизни на Земле
Умозрительные концепции Античности: Пифагора, Эмпедокла, Демокрита, Гиппократа и
др. Креационизм. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности»
и неизменности живой природы. Великие географические открытия. Развитие биологии в
додарвиновский период. Работы К.Линнея по систематике растений и животных;
принципы линнеевской систематики. Труды Ж.Кювье и Ж.де Сент_Илра. Эволюционная
теория Ж.-Б.Ламарка. Первые русские эволюционисты.
Тема 1.2. Предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина
Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных

наук (цитология, эмбриология, физика, химия, геология, описательная ботаника и
зоология, сравнительная анатомия позвоночных, палеонтология и др.); экспедиционный
материал Ч.Дарвина.
Тема 1.3 Эволюционная теория Ч.Дарвина

Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Формы искусственного отбора:
методический и бессознательный отбор. Коррелятивная изменчивость. Учение Ч.Дарвина
о естественном отборе. Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность
потомства и ограниченность ресурсов. Борьба за сущеествование: внутривидовая,
межвидовая и борьба с абиотическими факторами среды; естественный отбор.
Образование новых видов.
Тема 1.4. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
Микроэволюция
Вид – элементарная эволюционная единица; критерии и генетическая целостность.
Популяционная структура вида; географическая и экологическая изоляция,
ограниченность радиуса индивидуальной активности. Формирование синтетической
теории эволюции. Генетика и эволюционная теория. Популяция – элементарная
эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон
Харди - Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной
изменчивости популяций. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий и
разрывающий. Половой отбор.Приспособленность организмов к среде обитания как
результат действия естественного отбора. Приспособительные особенности строения,
окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Относительный характер
приспособленности. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании
(С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое
(аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование. Эволюционная
роль модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.
РАЗДЕЛ 2
Макроэволюция. Биологические последствия приобретения приспособлений
Тема 2.1. Главные направления биологической эволюции

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и
биологический регресс (А.Н.Северцов). Пути достижения биологического прогресса.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное
усложнение организации.
Тема 2.2. Пути достижения биологического прогресса
Макроэволюция. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции.

Возникновение крупных систематических групп живых организмов. Аллогенез и
прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катогенез как
форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные



закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции
групп организмов. Значение работ А.Н.Северцова.
РАЗДЕЛ 3
Развитие жизни на Земле
Тема 3.1. Развитие жизни в архейской и протерозойской эре
Развитие жизни на Земле в архейской эре; первые следы жизни на Земле. Строматолиты.
Развитие жизни в протерозойской эре. Появление предков всех современных типов
беспозвоночных животных. Гипотезы возникновения многоклеточных (Э.Геккель,
И.И.Мечников, А.В.Иванов). Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых;
общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. Начало
почвообразовательных процессов.
Тема 3.2. Развитие жизни в палеозойской эре
Развитие жизни в палеозойской эре; периодизация палеозоя: кембрийский, ордовикский,

силурийский, девонский, карбоновый и пермский периоды. Эволюция растений;
риниофиты, появление первых сосудистых растений; папоротники, семенные
папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: общая
характеристика и ароморфозные черты классов Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся.
Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот.
Тема 3.3. Развитие жизни в мезозойской эре
Развитие жизни в мезозойской эре. Появление и распространение покрытосеменных
растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих;
общая характеристика классов птиц и млекопитающих. Сравнительная характеристика
вымерших и современных наземных позвоночных. Вымирание древних голосеменных
растений и пресмыкающихся.
Тема 3.4. Развитие жизни в кайнозойской эре
Развитие жизни в кайнозойской эре. Бурное развитие цветковых растений, многообразие
насекомых; параллельная эволюция. Развитие плацентарных млекопитающих, появление
хищных. Возникновение приматов. Дрейф ледников, оледенения. Основные этапы
эволюции растений. Основные этапы эволюции животных.
РАЗДЕЛ 4
Происхождение человека
Тема 4.1. Положение человека в системе живого мира

Мифологические и религиозные представления о происхождении человека.
Представления К.Линнея о происхождении человека. Систематическое положение вида
Homo sapiens в системе живого мира.
Тема 4.2. Эволюция приматов

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и
человекообразных обезьян. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к
различным систематическим группам царства животных. Появление первых
представителей семейства Люди.
Тема 4.3. Стадии эволюции человека
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные
люди. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование;
единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа.
Движущие силы антропогенеза. Ф.Энгельс о роли труда в процессе превращения
обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных
отношений в становлении человека. Роль труда в процессе превращения обезьяны в
человека.
Тема 4.4. Современный этап эволюции человека
Современный этап эволюции человека. Взаимоотношение социального и биологического
в эволюции человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального



дарвинизма». Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль
законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.
РАЗДЕЛ 5
Биосфера, ее структура и функции
Тема 5.1. Структура биосферы
Биосфера – живая оболочка планеты. Учение о биосфере В.И.Вернадского. Границы

биосферы. Структура биосферы. Косное вещество биосферы. Атмосфера: газовый состав;
источники и значение газов атмосферы. Гидросфера: роль Мирового океана,
пресноводные водоемы; роль в биосфере. Литосфера и биокосное вещество биосферы.
Живые организмы (живое вещество), видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу.
Тема 5.2. Круговорот веществ в природе
Главная функция биосферы – круговорот веществ в природе: круговорот воды, углерода,
азота, серы и фосфора. Значение круговоротов в преобразовании планеты.
РАЗДЕЛ 6
Жизнь в сообществах. Основы экологии
Тема 6.1. История формирования сообществ живых организмов
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков;
изоляция, климатические условия.
Тема 6.2. Биогеография. Основные биомы суши
Биогеография. Биогеографические области: неарктическая, палеарктическая, восточная,

неотропическая, эфиопская и австралийская области. Основные биомы суши (и Мирового
океана). Сходство биомов различных областей; происхождение и развитие биомов.
Тема 6.3. Взаимоотношения организма и среды
Учение о биогеоцнозах В.Н.Сукачева. Естественные сообщества живых организмов.

Биогеоценоз: биоценоз и экотоп. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы,
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Биотические факторы среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды.
Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и сети питания. Экологическая
пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов;
формирование новых сообществ.
Тема 6.4. Взаимоотношения между организмами

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения – симбиоз:
кооперация, мутуализм, комменсализм. Абиотические отношения: хищничество,
паразитизм, конкуренция. Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные
отношения – нейтрализм.
РАЗДЕЛ 7
Биосфера и человек. Ноосфера
Тема 7.1. Воздействие человека на природу в процессе становления общества
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Роль

палеолитического человека в исчезновении крупных травоядных и хищников. Начало
эпохи производства пищи в неолите. Подсечное земледелие и выпас скота. Учение
В.И.Вернадского о ноосфере. Антропоценозы.
Тема 7.2. Природные ресурсы и их сипользование

Минеральные, энергетические и пищевые ресурсы. Неисчерпаемые ресурсы:
космические, климатические и водные ресурсы. Относительность неисчерпаемости
ресурсов. Исчерпаемые ресурсы: возобновляемые (плодородие почв, растительный и
животный мир) и невозобновляемые (нефть, газ, уголь, руды) ресурсы.
Тема 7.3. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды



Загрязнение воздуха. Причины загрязнения воздуха и их последствия (увеличение
содержания SO2 и СО2 и влияние на климат). Загрязнение пресных вод и Мирового океана.
Антропогенные изменения почвы: эрозия, формирование провально-терриконового типа
местности. Влияние человека на растительный и животный мир; сокращение видового
разнообразие животных, разрушение сетей питания и биоценозов. Радиоактивное
загрязнение.
Тема 7.4. Охрана природы и перспективы рационального природопользования
Проблема рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений,

сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами
населения планеты. ПДК. очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с
вредителями. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое
образование.
РАЗДЕЛ 8
Бионика. Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов
организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные
аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т.д.)

Календарно-тематическое планирование

№ Тема урока Кол-во
часов

1четверть
Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение.

1-2 История представлений о развитии жизни на Земле. 2

3-4 Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. 2

5-7 Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.
Учение Ч. Дарвина об естественном отборе

3

8-9 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
Микроэволюция. Вид. Критерии и структура. Эволюционная роль мутации.

2

10 Генетическая стабильность популяций. Генетические процессы в популяциях. 1
11-12 Формы естественного отбора. 2
13-14 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия

естественного отбора.
2

15-16 Видообразование как результат микроэволюции. 2
Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция.

17
Главные направления биологической эволюции. 1

18-19 Пути достижения биологического прогресса. Арогенез. Аллогенез. Катагенез. 2

20-21 Закономерности эволюционного процесса. Правила эволюции 2



22 Повторение 1

23 Контрольная работа по изученным темам 1

24 Анализ контрольной работы 1

2 четверть

Развитие жизни на Земле.

1-2 Развитие жизни в архейской и протерозойской эрах. 2

3-4 Развитие жизни палеозойской эре. 2
5-6 Развитие жизни в мезозойской эре. 2

7-8 Развитие жизни в кайнозойской эре. 2
Происхождение человека.

9-10 Положение человека в системе животного мира. 2

11-12 Эволюция приматов. 2

13-14 Стадии эволюции человека 2

15-16 Современный этап эволюции человека. 2

17-22 Повторение и обобщение. Выполнение, разбор и анализ тестовых работ в формате
ЕГЭ по изученным темам.

6

23 Контрольная работа по изученным темам 1

24 Анализ контрольной работы 1

3 четверть

Взаимоотношения организма и среды

1-2 Биосфера, ее структура и функции 2

3-4 Круговорот веществ в природе 2

Жизнь в сообществах. Основы экологии.

5-6 Истории формирования сообществ живых организмов 2
7-12 Биогеография. Основные биомы суши.

Неарктическая область.
Палеарктическая область
Восточная область.
Неотропическая область.

6



Эфиопская область.
Австралийская область

13-14 Взаимоотношение организма и среды. Естественные сообщества живых
организмов.

2

15-16 Абиотические факторы среды 2
17-18 Взаимодействие факторов среды. Ограничивающий фактор 2
19-20 Биотические факторы среды. Смена биоценоза 2
21-22 Взаимоотношения между организмами. Симбиоз. Антибиотические отношения.

Нейтрализм.
2

23-28 Повторение и обобщение. Выполнение, разбор и анализ тестовых работ в формате
ЕГЭ по изученным темам.

6

29 Контрольная работа по изученным темам 1

30 Анализ контрольной работы 1

4 четверть
Биосфера и человек. Ноосфера.

1-2 Взаимодействие человека на природу в процессе становления общества 2
3-4 Природные ресурсы и их использование. Неисчерпаемые ресурсы. Исчерпаемые

ресурсы.
2

5-8 Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.
Загрязнение воздуха, пресных вод, мирового океана.
Антропогенные изменения почвы.
Влияние человека на растительный и животный мир.
Радиоактивное загрязнение биосферы.

4

9-10 Охрана природы и перспективы рационального природопользования. 2
11-12 Бионика 2
13-17 Повторение и обобщение. Выполнение, разбор и анализ тестовых работ в формате

ЕГЭ по изученным темам.
5

18 Контрольная работа по изученным темам 1
19 Анализ контрольной работы 1
20 Итоговая контрольная работа 1
21 Анализ итоговой контрольной работы 1
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Планируемые результаты

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

Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании

современной научной картины мира и в практической деятельности
человека;

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и
другими естественными науками;

 раскрывать на примерах положения теории химического
строения А.М. Бутлерова;

 понимать физический смысл Периодического закона
Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств
химических элементов и образованных ими веществ от электронного
строения атомов;

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих
представлений об их составе и строении;

 применять правила систематической международной
номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по
их составу и строению;

 составлять молекулярные и структурные формулы
органических веществ как носителей информации о строении
вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;

 характеризовать органические вещества по составу,
строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи
между данными характеристиками вещества;

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих
характерные свойства типичных представителей классов органических
веществ с целью их идентификации и объяснения области применения;

 прогнозировать возможность протекания химических
реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах
реагентов и их реакционной способности;

 использовать знания о составе, строении и химических
свойствах веществ для безопасного применения в практической
деятельности;

 приводить примеры практического использования
продуктов переработки нефти и природного газа,
высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);

 проводить опыты по распознаванию органических веществ:
глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы,



крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;

 владеть правилами и приемами безопасной работы с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и
смещения химического равновесия от различных факторов с целью
определения оптимальных условий протекания химических процессов;

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни
человека;

 приводить примеры окислительно-восстановительных
реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности
организмов;

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих
общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы
углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;

 владеть правилами безопасного обращения с едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;

 осуществлять поиск химической информации по названиям,
идентификаторам, структурным формулам веществ;

 критически оценивать и интерпретировать химическую
информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой
информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности в целях выявления
ошибочных суждений и формирования собственной позиции;

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих
перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и
роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию
органической химии как науки на различных исторических этапах ее
развития;

 использовать методы научного познания при выполнении
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств,
способов получения и распознавания органических веществ;

 объяснять природу и способы образования химической
связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической,
водородной – с целью определения химической активности веществ;

 устанавливать генетическую связь между классами
органических веществ для обоснования принципиальной возможности
получения органических соединений заданного состава и строения;



 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией,
причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и
обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

Содержание учебного предмета
В системе естественно-научного образования химия как учебный

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании
научной картины мира, химической грамотности, необходимой для
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением
основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями,
применением полученных знаний при решении практических задач.

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и
отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом
отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения;
обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство
неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в
создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране
окружающей среды.

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также
практического применения научных знаний основано на межпредметных
связях с предметами областей естественных, математических и
гуманитарных наук.

Теоретические основы химии

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная
конфигурация атома. Основное и возбуждённые состояния
атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы).
Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический
смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности
изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.
Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды
химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и
механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы
кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая).
Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической
решетки. Причины многообразия веществ.



Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость
реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих
веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади
реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в
природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое
равновесие и его смещение под действием различных факторов
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для
создания оптимальных условий протекания химических
процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели).
Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов.рH раствора как
показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в
биологических обменных процессах.Окислительно-восстановительные
реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности
организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ –
металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов:
водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.
Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от
коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в
промышленности.

Химия и жизнь
Научные методы познания в химии. Источники химической

информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам. Моделирование химических процессов и
явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания.

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны,
минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение,
употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые
добавки. Основы пищевой химии.

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства
борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства
личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения.
Средства защиты растений.

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный
и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее
переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана
окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке
нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных
строительных материалов в практической деятельности человека.

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от
химического загрязнения.



Типы расчётных задач

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его
плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по
продуктам сгорания.

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси).
Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от

теоретически возможного.
Расчеты теплового эффекта реакции.
Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей
растворенного вещества.

Календарно-тематическое планирование
11 класс

1 четверть (9 часов)
Систематизация, обобщение и углубление знаний. Важнейшие химические понятия.

1 Химический элемент. Закон сохранения
массы в-тва и превращения Е при
хим.реакциях, закон постоянства состава.
.

1 час Изотопы, качественный и
количественный состав
Свободные орбитали,
энергетические уровни, подуровни.
спин

Пр.1,2

2 Периодический закон и ПСХЭ
Д.И.Менделеева на основе учения о
строении атомов. Особенности
размещения ē по орбиталям в атомах
малых и больших периодов. Положение в
периодической системе водорода,
лантаноидов, актиноидов и искусственно
полученных элементов.
Валентность и валентные возможности.

2 часа Ментаноиды, искусственные
элементы.
Валентность, донор. Акцептор,

Пр.3-5

3 Строение вещества. Основные типы
химической связи.
Пространственное строение молекул
неорганических и органических в-в.
Типы кристаллических решеток и св-ва
веществ. Лаб оп. Модели крист. решеток.
Причины многообразия веществ.

1 час Ионная, ковалентная,
металлическая, водородная связи.
Линейное, угловое строение.
Ионные, атомные, молекулярные,
кристаллические решетки.

Пр.6-9

4 Дисперсные системы. 1 час Однородные и неоднородные
системы,

Пр.10

5 Практическая работа №1 Приготовление
растворов с заданной молярной
концентрацией.

1 час Молярная концентрация Стр.42

6 Решение задач и упражнений 2 час



7 Контрольная работа. 1 час

2 четверть (7 часов)

1 Классификация химических реакций.
Скорость химических реакций. Катализ.
Химическое равновесие и условия его
смещения. Лаб. опыт.

1 час
Реакции соединения, разложения,
обмена, замещения, окислительно-
восстановительные реакции и т.г.

Пр. 11-
13

2 Практическая работа №2 Влияние
различных факторов на скорость
химической реакции.

1 час

3 Производство серной кислоты. 1 час Контактный способ Пр. 14
4 Электролиты и неэлектролиты.

Элекролитическая диссоциация. Сильные
и слабые элекролиты. Степень и константа
диссоциации. Реакции ионного обмена.

1 час электролиты Пр. 15-
17

5 Гидролиз органических и неорганических
соединений.

2 часа Пр. 18

6 Контрольная работа. 1 час
3четверть (10 часов)

Металлы
1 Общие способы получения металлов.

Электролиз.
2 часа Легкие и тяжелые металлы. Пр.19

2 Коррозия металлов и ее предупреждение. 1 час Пр.20

3 Обзор металлических элементов А-групп.
Общий обзор металлических элементов Б-
групп Лаб оп. Образцы металлов и их руд.

1 час Гидриды
d-элементы

Пр.21
Пр.22

4 Медь. Цинк. Лаб оп. Взаимодействие
цинка и железа с растворами кислот и
щелочей.

1 час Медный блеск, куприт, медный
колчедан.
Цинковая обманка, цинковый шпат.

Пр.23
Пр.24

5 Титан. 1 час Ильменит, рутил, титаномагнетиты. Пр.25
6 Хром. 1час Хромистый железняк, феррохром. Пр.26
7 Железо, никель, платина.

Сплавы металлов.
1 час Триада

Гомогенные и гетерогенные смеси,
черные и цветные металлы. Сплав
Вуда, никелин.

Пр.27
Пр.28

8 Оксиды и гидроксиды металлов. 1 час Пр.29
9 Контрольная работа. 1 час

4 четверть ( 7 часов)
Неметаллы

1 Обзор неметаллов. Лаб оп. Знакомство с
образцами неметаллов и их природными
соединениями.

1час Восстановительные свойства,
сходное строение, силициды,
бориды.

Пр.30

2 Оксиды неметаллов и кислород
содержащие кислоты. Лаб оп.
Распознавание хлоридов, сульфатов,
карбонатов.
Водородные соединения неметаллов.

1 час Высшие оксиды
Нелетучие и летучие водородные
соединения.

Пр.31
Пр.32

3 Генетическая связь неорганических и
органических веществ.
Бытовая химическая грамотность.

1 час Пр.33



4 Практическая работа № 3 Решение
практических расчетных задач.

1 час

5 Контрольная работа за четверть 1 час
6 Итоговая контрольная работа. 1 час
7 Обобщение. 1 час

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Покровская средняя общеобразовательная школа



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Мешковой Ольги Алсагаровны

( высшая квалификационная категория)
Ф. И. О. , категория

по биохимии 11 класс
предмет, класс

2023г

Планируемые результаты:

Личностные результаты:

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.



Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта.

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

Познавательные УУД:

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений.

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций.

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Предметные результаты:

Выпускник научится:

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров,
углеводов, нуклеиновых кислот);

знать элементарный состав клетки; неорганические и органические вещества клетки; свойства
воды и ее роль в клетке.

Выпускник получит возможность научиться:

характеризовать основные термины и понятия, объяснять взаимосвязь между ними;

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;



Основное содержание курса

Введение.

Биохимия и здоровье, определение биохимии, задачи биохимии, области исследования.
Биохимия и другие биологические науки. Общий экспериментальный подход, используемый в
биохимии.

Основные достижения биохимии.

Методы исследования органических соединений. Хромотография. Анализ органических
соединений. Спектральные методы.

Химический состав организма. Микро-макроэлементы.

Неорганические вещества.

Аминокислоты, пептиды и белки.

Классификация, кислотно-основные свойства. Химические свойства. Биологически важные
химические реакции. Структура пептидов и белков. Состав и аминокислотная
последовательность. Синтез пептидов и белков.

Ферменты.

Витамины

Нуклеиновые кислоты. Структура нуклеиновых кислот. ДНК и РНК.

Углеводы. Моно-ди-полисахариды.

Липиды. Омыляемые и неомыляемые липиды. Стероиды

Гормоны и их роль в обмене веществ

Проблемы биохимической экологии

Тематическое планирование

№ Содержание Кол-во
часов

1 Введение. 1

2 Методы исследования органических соединений. 2

3 Химический состав организма. 1

4 Аминокислоты, пептиды и белки. 2



5 Ферменты. 2

6 Витамины 2

7 Нуклеиновые кислоты. 2

8 Углеводы. 1

9 Липиды. 1

10 Гормоны. 1

11 Проблемы биохимической экологии 1


