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ВВЕДЕНИЕ 
Программа дополнительного образования «Подготовка к ЕГЭ по 

биологии» (далее – программа) составлена для работы одноимённого 
детского объединения. 

Направленность программы: естественнонаучная. 
Целевая группа: учащиеся 14-16 лет. 
Продолжительность образовательного процесса 1 год, трудоемкость 80 

часов. 
Форма реализации: очная. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Общая характеристика программы 
Направленность программы является естественнонаучная.  
Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования на углубленном уровне и предназначена для изучения биологии 
в общеобразовательных учреждениях в 11-м классе. Углубленный уровень 
стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности 
и научного мировоззрения учащихся, а также на более полное изучение этих 
стандартов. Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не 
только определить общий культурный уровень современного человека, но и 
обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в 
реальной жизни, углубить некоторые биологические понятия, и помочь 
детям при сдаче ЕГЭ по биологии. 

Программа курса подготовки учащихся к ЕГЭ включает в себя 
содержание, планирование занятий по разделам и темам (в часах), формы 
контроля и критерии оценки работ по разделам, учебно-методическое 
обеспечение, перечень цифровых образовательных и Интернет-ресурсов, 
список литературы. В качестве приложений даются теоретические материалы 
по всем разделам и темам, типовые задания, систематизированные по 
основным разделам и темам биологии. 

Данный курс подготовки учащихся к ЕГЭ поделен на несколько 
модулей, т.к. программа охватывает все биологические понятия, которые 
изучаются в школе. Несколько модулей рассчитаны не только на 
теоретическую часть, но и на практическую-например, решение 
генетических задач, а также решение задач на определение 
последовательности аминокислот в молекуле белка, решение типовых тестов 
ЕГЭ за предыдущие года. 

Основные формы и методы организации и проведения занятий – 
индивидуальные практические работы. Структура занятий выстроена с 
учетом здоровье сберегающих технологий. Занятия проводятся при 
постоянной смене деятельности.  

Форма обучения – очная.  
Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа.  
Программа рассчитана на один год обучения в объеме 80 часов. 

Освоение программы происходит в группе до 10 человек. Зачисление на 
обучение по программе осуществляется в течение всего учебного года по 
заявлению родителей (законных представителей) без предварительного 
экзамена. 

1.2 Цель и задачи программы, планируемые результаты – 
требования к результатам освоения программы 

Содержание программы направлено на достижение следующей цели: 
поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, 
целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 
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мотивированными на получение запланированных положительных 
результатов. 

Задачи программы: 
− повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы 

изучаемые на заключительном этапе общего биологического образования; 
− закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при 

сдаче ЕГЭ; 
− формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, 

схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников; 
− научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать 

свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 
Освоение содержания программы обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
1. Личностные 

Обучающийся научится: 
− проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 
постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач; 

− способности самостоятельно ставить цели и строить жизненные 
планы; 

− саморазвитию и личностному самоопределению. 
2. Метапредметные: 

Обучающийся научится: 
− целеполаганию под руководством педагога; 
− определять план выполнения задания под руководством педагога; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 
способы действий; 

− делать выводы в результате совместной работы в парах, группах; 
− готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному педагогом плану с опорой на образцы;  
− умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативных, осознанному выбору наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

− умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

3. По направлению (профилю) программы 
− 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»; 

− использовать основные методы научного познания в учебных 
биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 
анализировать их, формулировать выводы; 

− формулировать гипотезы на основании предложенной 
биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

− сравнивать биологические объекты между собой по заданным 
критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

− обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 
биологических теорий; 

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

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 
по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 
и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным 
признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическому критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную 
теорию; 

− классифицировать биологические объекты на основании одного или 
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 
размножения, особенности развития); 

− объяснять причины наследственных заболеваний;  
− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 
наследственную и ненаследственную изменчивость; 

− выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

− приводить доказательства необходимости сохранения 
биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 
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− оценивать достоверность биологической информации, полученной 
из разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

− оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и в собственной жизни; 

− объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 
наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

− объяснять последствия влияния мутагенов; 
− объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКСОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
темы Наименование тем Количество 

часов 

1.  
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой 
природы. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира 

2 

2.  

Уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы: клеточный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 
Биологические системы. Общие признаки биологических 
систем: клеточное строение, особенности химического 
состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 
раздражимость, движение, рост и развитие, 
воспроизведение, эволюция 

2 

3.  

Современная клеточная теория, ее основные положения. 
Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – 
основа единства органического мира, доказательство 
родства живой природы 

2 

4.  
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 
Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 
бактерий, грибов 

2 

5.  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 
Взаимосвязь строения и функций неорганических и 
органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 
углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль 
химических веществ в клетке и организме человека 

2 

6.  Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и 
органоидов клетки – основа ее целостности 2 

7.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 
организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, 
их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение 
и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. 
Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 
фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 
хемосинтезирующих бактерий на Земле 

2 

8.  
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код 
и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. 
Биосинтез белка и нуклеиновых кислот 

2 

9.  

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их 
строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и 
их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 
Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза 

2 
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и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения 
организмов. Роль мейоза и митоза 

10.  

Воспроизведение организмов, его значение. Способы 
размножения, сходство и различие полового и бесполого 
размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение 

2 

11.  
Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное 
и постэмбриональное развитие организмов. Причины 
нарушения развития 

2 

12.  

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – 
свойства организмов. Методы генетики. Основные 
генетические понятия и символика. Хромосомная 
теория наследственности. Современные представления о 
гене и геноме 

2 

13.  

Закономерности наследственности, их цитологические 
основы. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем, их цитологические основы (моно-и дигибридное 
скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 
наследование признаков, нарушение сцепления генов. 
Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 
система. Генетика человека. Методы изучения генетики 
человека. Решение генетических задач. 

2 

14.  

Закономерности изменчивости. Ненаследственная 
(модификационная) изменчивость. Норма реакции. 
Наследственная изменчивость: мутационная, 
комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение 
изменчивости в жизни организмов и в эволюции 

2 

15.  

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. 
Вавилова в развитие селекции: учение о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений; закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. 
Методы селекции и их генетические основы. Методы 
выведения новых сортов растений, пород животных, 
штаммов микроорганизмов. Значение генетики для 
селекции. Биологические основы выращивания культурных 
растений и домашних животных 

2 

16.  

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная 
инженерия, клонирование. Роль клеточной теории в 
становлении и развитии биотехнологии. Значение 
биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, 
микробиологической промышленности, сохранения 

2 
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генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых 
исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, направленные изменения генома) 

17.  

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-
Б. Ламарка. Основные систематические (таксономические) 
категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 
(отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – 
неклеточные формы жизни. Меры профилактики 
распространения вирусных заболеваний 

2 

18.  

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, 
размножение. Использование грибов для получения 
продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, 
особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе 
грибов и лишайников 

2 

19.  
Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), 
жизнедеятельность и размножение растительного организма 
(на примере покрытосеменных растений) 

2 

20.  

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные 
животные. Характеристика основных типов 
беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности 
строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе 
и жизни человека 

2 

21.  
Хордовые животные. Характеристика основных классов. 
Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на 
рисунках) органов и систем органов у животных 

2 

22.  

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем 
органов: пищеварения, дыхания, выделения. Распознавание 
(на рисунках) тканей, органов, систем. Внутренняя среда 
организма человека. Кровь, ее состав и функции. Группы 
крови. Переливание крови. Иммунитет. 
органов 

2 

23.  

Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 
опорно-двигательной (скелет). Распознавание (на рисунках) 
органов и систем органов. Опорно-двигательная система 
(мышцы) 

2 

24.  Кровообращение. Строение и работа сердца. Движение 
крови по сосудам. 2 

25.  Дыхательная система. Строение и работа органов дыхания. 2 

26.  Пищеварительная система. Обмен веществ и превращение 
энергии в организме человека. Витамины 2 

27.  Выделительная система. Кожа. 2 

28.  Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная 
регуляция процессов жизнедеятельности организма как 2 
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основа его целостности, связи со средой 

29.  Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. 
Строение и функции.  2 

30.  

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. 
Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, 
бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 
Предупреждение травматизма, приемы оказания 
первой помощи. Психическое и физическое здоровье 
человека. 

2 

31.  
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и 
элементарная единица эволюции. Микроэволюция. 
Образование новых видов. Способы видообразования. 

2 

32.  

Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной 
теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 
Формы естественного отбора, виды борьбы за 
существование. Синтетическая теория эволюции. 
Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С. 
Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

2 

33.  
Доказательства эволюции живой природы. Результаты 
эволюции: приспособленность организмов к среде 
обитания, многообразие видов. 

2 

34.  

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. 
Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и 
регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 
биологического прогресса и регресса. 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные 
ароморфозы в эволюции растений и животных.  

2 

35.  

Происхождение человека. Человек как вид, его место в 
системе органического мира. Гипотезы происхождения 
человека современного вида. Движущие силы и этапы 
эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое 
родство. 

2 

36.  

Среды обитания организмов. Экологические факторы: 
абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Их 
значение. Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: 
продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и 
пространственная структуры экосистемы. Трофические 
уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила 
экологической пирамиды. Составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания) 

2 

37.  
Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и 
смена экосистем. Устойчивость и динамика экосистем. 
Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот 

2 
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веществ – основа устойчивого развития экосистем. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Изменения в 
экосистемах под влиянием деятельности человека. 
Агроэкосистемы, основные отличия от природных 
экосистем 

38.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Живое вещество, его функции. 
Особенности распределения биомассы на Земле. 
Биологический круговорот и превращение энергии в 
биосфере, роль в нем организмов разных царств. Эволюция 
биосферы 

2 

39.  

Глобальные изменения в биосфере, вызванные 
деятельностью человека (нарушение озонового экрана, 
кислотные дожди, парниковый эффект и др.). 
Проблемы устойчивого развития биосферы. Правила 
поведения в природной среде 

2 

40.  Работа с КИМами ЕГЭ. Анализ работ 2 
Всего 80 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
тем
ы 

Наименование тем Кол-во 
часов Дата проведения 

1.  

Биология как наука, ее достижения, методы 
познания живой природы. Роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира 

2 5-9 сентября 

2.  

Уровневая организация и эволюция. Основные 
уровни организации живой природы: 
клеточный, организменный, популяционно-
видовой, биогеоценотический, биосферный. 
Биологические системы. Общие признаки 
биологических систем: клеточное строение, 
особенности химического состава, обмен 
веществ и превращения энергии, гомеостаз, 
раздражимость, движение, рост и развитие, 
воспроизведение, эволюция 

2 12-16 сентября 

3.  

Современная клеточная теория, ее основные 
положения. Развитие знаний о клетке. 
Клеточное строение организмов – основа 
единства органического мира, доказательство 
родства живой природы 

2 19-23 сентября 

4.  
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. 
Сравнительная характеристика клеток растений, 
животных, бактерий, грибов 

2 26-30 сентября 

5.  

Химический состав клетки. Макро- и 
микроэлементы. Взаимосвязь строения и 
функций неорганических и органических 
веществ (белков, нуклеиновых кислот, 
углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав 
клетки. Роль химических веществ в клетке и 
организме человека 

2 3-7 октября 

6.  
Строение клетки. Взаимосвязь строения и 
функций частей и органоидов клетки – основа ее 
целостности 

2 10-14 октября 

7.  

Обмен веществ и превращения энергии – 
свойства живых организмов. Энергетический 
обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. 
Стадии энергетического обмена. Брожение и 
дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая 
роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые 
реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 

2 17-21 октября 
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Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 
на Земле 

8.  

Генетическая информация в клетке. Гены, 
генетический код и его свойства. Матричный 
характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и 
нуклеиновых кислот 

2 24-28 октября 

9.  

Клетка – генетическая единица живого. 
Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 
функции. Число хромосом и их видовое 
постоянство. Соматические и половые клетки. 
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 
Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. 
Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток 
у растений и животных. Деление клетки – 
основа роста, развития и размножения 
организмов. Роль мейоза и митоза 

2 31 октября-4 
ноября 

10.  

Воспроизведение организмов, его значение. 
Способы размножения, сходство и различие 
полового и бесполого размножения. 
Оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее 
оплодотворение 

2 7-11 ноября 

11.  
Онтогенез и присущие ему закономерности. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие 
организмов. Причины нарушения развития 

2 14-18 ноября 

12.  

Генетика, ее задачи. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Методы 
генетики. Основные генетические понятия и 
символика. Хромосомная 
теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме 

2 21-25 ноября 

13.  

Закономерности наследственности, их 
цитологические основы. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем, их 
цитологические основы (моно-и дигибридное 
скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 
наследование признаков, нарушение сцепления 
генов. Генетика пола. Наследование признаков, 
сцепленных с полом. Взаимодействие генов. 
Генотип как целостная система. Генетика 
человека. Методы изучения генетики человека. 
Решение генетических задач. 

2 28 ноября -2 
декабря 

14.  Закономерности изменчивости. 
Ненаследственная (модификационная) 2 5-9 декабря 
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изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: мутационная, комбинативная. 
Виды мутаций и их причины. Значение 
изменчивости в жизни организмов и в эволюции 

15.  

Селекция, ее задачи и практическое значение. 
Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: 
учение о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; закон 
гомологических рядов в наследственной 
изменчивости. Методы селекции и их 
генетические основы. Методы выведения новых 
сортов растений, пород животных, штаммов 
микроорганизмов. Значение генетики для 
селекции. Биологические основы выращивания 
культурных растений и домашних животных 

2 12-16 декабря 

16.  

Биотехнология, ее направления. Клеточная и 
генная инженерия, клонирование. Роль 
клеточной теории в становлении и развитии 
биотехнологии. Значение 
биотехнологии для развития селекции, 
сельского хозяйства, микробиологической 
промышленности, сохранения генофонда 
планеты. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека, направленные 
изменения генома) 

2 19-23 декабря 

17.  

Многообразие организмов. Значение работ К. 
Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные 
систематические (таксономические) категории: 
вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 
(отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – 
неклеточные формы жизни. Меры 
профилактики распространения вирусных 
заболеваний 

2 26-30 декабря 

18.  

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, 
размножение. Использование грибов для 
получения продуктов питания и лекарств. 
Распознавание съедобных 
и ядовитых грибов. Лишайники, их 
разнообразие, особенности строения и 
жизнедеятельности. Роль в природе грибов и 
лишайников 

2 9-13 января 

19.  Царство растений. Строение (ткани, клетки, 
органы), жизнедеятельность и размножение 2 16-20 января 
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растительного организма (на примере 
покрытосеменных растений) 

20.  

Царство животных. Одноклеточные и 
многоклеточные животные. Характеристика 
основных типов беспозвоночных, классов 
членистоногих. Особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения, роль в 
природе и жизни человека 

2 23-27 января 

21.  

Хордовые животные. Характеристика основных 
классов. Роль в природе и жизни человека. 
Распознавание (на рисунках) органов и систем 
органов у животных 

2 30 января -3 
февраля 

22.  

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и 
систем органов: пищеварения, дыхания, 
выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, 
органов, систем. Внутренняя среда организма 
человека. Кровь, ее состав и функции. Группы 
крови. Переливание крови. Иммунитет. 
органов 

2 6-10 февраля 

23.  

Строение и жизнедеятельность органов и систем 
органов: опорно-двигательной (скелет). 
Распознавание (на рисунках) органов и систем 
органов. Опорно-двигательная система (мышцы) 

2 13-17 февраля 

24.  Кровообращение. Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам. 2 20 февраля -3 

марта 

25.  Дыхательная система. Строение и работа 
органов дыхания. 2 6-10 марта 

26.  
Пищеварительная система. Обмен веществ и 
превращение энергии в организме человека. 
Витамины 

2 13-17 марта 

27.  Выделительная система. Кожа. 2 20-24 марта 

28.  

Нервная и эндокринная системы. 
Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма как основа его 
целостности, связи со средой 

2 27-31 марта 

29.  Анализаторы. Органы чувств, их роль в 
организме. Строение и функции.  2 3-7 апреля 

30.  

Личная и общественная гигиена, здоровый образ 
жизни. Профилактика инфекционных 
заболеваний (вирусных, бактериальных, 
грибковых, вызываемых животными). 
Предупреждение травматизма, приемы оказания 
первой помощи. Психическое и физическое 
здоровье человека. 

2 10-14 апреля 
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31.  

Вид, его критерии. Популяция – структурная 
единица вида и элементарная единица 
эволюции. Микроэволюция. Образование новых 
видов. Способы видообразования. 

2 17-21 апреля 

32.  

Развитие эволюционных идей. Значение 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь 
движущих сил эволюции. Формы естественного 
отбора, виды борьбы за существование. 
Синтетическая теория эволюции. Элементарные 
факторы эволюции. Исследования С.С. 
Четверикова. Роль эволюционной теории в 
формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

2 24-28 апреля 

33.  

Доказательства эволюции живой природы. 
Результаты эволюции: приспособленность 
организмов к среде обитания, многообразие 
видов. 

2 2-5 мая 

34.  

Макроэволюция. Направления и пути эволюции 
(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). 
Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, 
идиоадаптация, дегенерация. Причины 
биологического прогресса и регресса. 
Гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Основные ароморфозы в эволюции растений и 
животных.  

2 10-19 мая 

35.  

Происхождение человека. Человек как вид, его 
место в системе органического мира. Гипотезы 
происхождения человека современного вида. 
Движущие силы и этапы эволюции человека. 
Человеческие расы, их генетическое родство. 

2 22-26 мая 

36.  

Среды обитания организмов. Экологические 
факторы: абиотические, биотические. 
Антропогенный фактор. Их значение. 
Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: 
продуценты, консументы, редуценты, их роль. 
Видовая и пространственная структуры 
экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети 
питания, их звенья. Правила экологической 
пирамиды. Составление схем передачи веществ 
и энергии (цепей питания) 

2 29-2 июня 

37.  

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). 
Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость 
и динамика экосистем. Биологическое 
разнообразие, саморегуляция и круговорот 

2 5-9 июня 
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веществ – основа устойчивого развития 
экосистем. 
Причины устойчивости и смены экосистем. 
Изменения в экосистемах под влиянием 
деятельности человека. Агроэкосистемы, 
основные отличия от природных экосистем 

38.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. 
Вернадского о биосфере. Живое вещество, его 
функции. Особенности распределения биомассы 
на Земле. 
Биологический круговорот и превращение 
энергии в биосфере, роль в нем организмов 
разных царств. Эволюция биосферы 

2 12-16 июня 

39.  

Глобальные изменения в биосфере, вызванные 
деятельностью человека (нарушение озонового 
экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и 
др.). 
Проблемы устойчивого развития биосферы. 
Правила поведения в природной среде 

2 19-23 июня 

40.  Работа с КИМами ЕГЭ. Анализ работ 2 26-30 июня 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Контроль и оценка уровня образовательных результатов освоения 

программы осуществляется педагогом в процессе проведения занятий. 
Основными видами контрольно-оценочных средств являются 

педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся. 
При отслеживании диагностических результатов освоения программы 

используются различные методы: опрос, беседа, творческие зачетные 
задания, выставки. При этом учитываются психолого-возрастные 
особенности детей. Для отслеживания диагностических результатов освоения 
программы выработаны оценочные критерии, участие в выставках, 
конкурсах и т.д.). 

Определение результативности реализации образовательной программы 
проводится при анализе результатов входящей, промежуточной и итоговой 
диагностики. 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три 
вида результатов: 

− текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
− промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 
− итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 
Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

− через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по 
отдельным темам пройденного материала). 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
5.1. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

− натуральные объекты, модели; 
− муляжи; 
− приборы; 
− лабораторное оборудование; 
− учебники; 
− таблицы; 
− биологический словарь; 
− словарь терминов; 
− комплект гербария; 
− комплект микропрепаратов; 
− комплект объемные разборные модели; 
− комплект печатных пособий; 
− комплект коллекций; 
− комплект скелетов; 
− комплект пособий печатных; 
− комплект микропрепаратов; 
− комплект приборов оптических. 

5.2 Кадровое обеспечение 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь высшее образование или среднее 
профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки» или высшее образование, 
либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю  программы.  

К реализации программы также допускаются лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, 
или обучающиеся по образовательным программам высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 
направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года 
обучения.  

5.5 Организация образовательного процесса 
В основе программы лежат следующие основные принципы: 

− последовательности и системности (от простого к сложному); 
− доступности (соответствие возрастным и индивидуальным  

особенностям детей); 
− наглядности (таблицы, схемы, фотографии, методические разработки); 
− научности обучения.   
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В ходе реализации программы предполагается использование 
следующих образовательных технологий: 

− технология индивидуализации обучения; 
− технология критического мышления; 
− здоровьесберегающие технологии; 
− технология сотрудничества; 
− информационно-коммуникативные технологии. 
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