
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа курса «Биология» для 11 классов (профильный уровень) (102 ч в год, 3 

ч в неделю) Авторы: И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. 

Программа разработана в полном соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования по биологии для профильного уровня. Она направлена на развитие у 

школьников компетенции в области биологии, осознание величайшей ценности жизни и 

ценности биологического разнообразия, становления экологической культуры и 

понимания важной роли биологического образования в обществе. 

Программа ставит целью обеспечение подготовки школьников к реализации 

своего дальнейшего образовательного и профессионального пути по выбранному 

направлению, связанному с биологическим образованием. 

Программа по биологии 11 классов построена с учѐтом таких ведущих ориентиров, 

как: 

-

дифференцированный и личностно-деятельностный подходы; 

-ориентированного обучения биологии; 

 

 

общеобразовательной школе, основанная на гуманизме, биоцентризме и полицентризме в 

раскрытии свойств живой природы и их основных идей; 

 многомерности 

структурных форм жизни, ценности биологического разнообразия, историзме явлений в 

природе и понимании биологии как науки, как явления культуры и практико-

ориентированной деятельности человечества; 

 культуры: 

усвоение системы эколого-биологических знаний, формирование природосообразных 

способов деятельности и привитие ценностных отношений к живому и к природе в целом. 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на выявление фундаментальных 

явлений и закономерностей живой природы, на сохранение окружающей среды и здоровья 

человека, экологизацию содержания учебного предмета. При этом особое внимание 

уделено развитию у молодѐжи экологической, валеологической и профессионально-

биологической культуры. Это позволяет рассматривать биологическое образование как 

элемент общей культуры человека, как систему усвоения фундаментальных основ науки 

биологии и как средство компетентностного развития личности учащегося в процессе 

обучения. 

Программа курса биологии 11 классов ориентирует на подготовку 

компетентностных людей, способных к активной творческой деятельности; развитие 

самостоятельности и натуралистической инициативности; формирование современной 

природосообразной картины мира в мировоззрении, гражданской ответственности, 

духовности и культуры. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

исторического развития и на уровне профильного обучения школьников; овладение 

способами добывания и творческого применения этих знаний; 

нимания как компонента научного и 

природосообразного мировоззрения и как условия понимания гуманистических, 

экокультурных ценностей и природосообразных ориентиров в жизненной позиции 

личности; 

ирования 

общеучебных и предметных умений и навыков, учебно-познавательной деятельности 

профилированного характера на компетентностном уровне. 



В отборе содержания курса биологии программа исходит из наличия в нем пяти 

основных компонентов (знаний, умений, ценностных отношений, элементов творчества и 

личностной компетентности), а также из методологических оснований теории развития 

биологических понятий в школьном предмете, современных достижений науки биологии, 

еѐ прикладного и культурологического значения, экологизации и преемственности 

развивающего образовательного процесса. 

В 11 классе идѐт продолжение раскрытия содержания курса на примере 

организменного, клеточного и молекулярного уровней жизни. Такая последовательность 

изучения содержания биологии позволяет в10 классе более подробно ознакомиться с 

учением о биосфере, с особенностями биогеоценозов (экосистем), с процессами 

многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе), на основе этих знаний изучать свойства  

организма, клетки и материалы о молекулярных основах жизни. В программе учитывалось 

также, что в 10 класс, желая получить профильное образование, могут прийти ученики из 

разных школ. Поэтому 

более простое учебное содержание позволит школьникам легче освоиться с новым 

коллективом и требованиями нового для них учителя-предметника. Подобный выбор 

структуры учебного содержания и распределение его на два учебных года обусловлен 

содержательно-целевыми и психологическими причинами. 

В последовательном раскрытии учебного содержания ведущая роль отведена 

фундаментальным идеям, важнейшим теориям, законам и понятиям теоретической и 

прикладной биологии, современным проблемам общества, в решении которых 

необходима биологическая компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного 

предмета включен также ряд сведений занимательного ,исторического, 

культурологического, экологического и практического характера, содействующих 

мотивации учения, формированию познавательных интересов и решению других задач 

развития личности. 

Таким образом, настоящая программа по биологии для 11 классов профильного 

уровня полной общеобразовательной средней школы направлена на изучение как 

инвариантного содержания федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования по биологии (профильный уровень), так и важных 

вопросов научно-практического и культурологического содержания.  

 Цели и задачи учебного курса 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной образовательной программой среднего общего образования. 

Программа разработана с учетом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета и не ограничивает возможность его изучения в том или ином 

классе. Курсивом в примерных учебных программах выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний, в том числе 

через практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень 

лабораторных и практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 



для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний 

для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; 

овладение основами исследовательской деятельности биологической направленности и 

грамотного оформления полученных результатов; развитие способности моделировать 

некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на 

углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 Планируемые результаты освоения курса 

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 процессахклеточного 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 

сцепленное 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. 

 

3.Содержание курса 

11 класс 
 Раздел V. Организменный уровень живой материи (45 ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

13. Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, 

органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 

организма. Гомеостаз. Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи организмами: 

гетеротрофы(сапротрофы, паразиты, хищники) и автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

14. Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. 

Типы размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и 

его значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. 

Индивидуальное развитие многоклеточного организма (онтогенез).Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. 

15. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Изменчивость признаков организма и ее типы. 

Генетика. Истории развития генетики. Методы генетики. Методы изучения 

наследственности человека. Генетическая терминология и символика. Основные понятия 

генетики. Гены и признаки. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, 

их цитологические основы. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности 

сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. 

Развитие знаний о генотипе. Генотип как целостная система. Геном человека. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты 

медицинской генетики. Основные факторы, формирующие здоровье человека. Образ 

жизни и здоровье человека. Роль творчества в жизни человека в общества. 

16. Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и ее 

типы (наследственная и ненаследственная).Закономерности изменчивости. 

Наследственная изменчивость: 

комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды мутаций и их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды от 

загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

17. Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и ее задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных и 

микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты применения 

генных технологий. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 



18. Многообразие организмов в природе. Царства прокариотических организмов, их 

разнообразие и значение в природе. Царства эукариотических организмов, их значение в 

природе. Царство неклеточных организмов -вирусов, их разнообразие, строение и 

функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 

заболеваний. 

Лабораторная работа № 10 «Свойства живых организмов». 1. Наблюдение за 

передвижением животных: инфузории-туфельки, дождевого червя, улитки, аквариумной 

рыбки.2. Выявление поведенческих реакций животных на факторы внешнейсреды. 

Лабораторная работа № 11 «Модификационная изменчивость». 1. Построение 

вариативной кривой (на примере размеров листьев).2. Построение вариативной кривой (на 

примере размеров плодов пастушьей сумки). 

Лабораторная работа № 12 «Вирусные заболевания растений» (напримере  культурных 

растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни (25 ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

19. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Цитология - наука о клетке. 

Методы изучения клетки. М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения клеточной теории. Основные положения современного учения о 

клетке. Многообразие клеток и тканей. Строение клеток и внутриклеточных образований. 

Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. 

Цитоплазма, еѐ органоиды; их строение и функции. Ядро, его строение функции. 

Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Хромосомы, их 

химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства числа, формы и 

размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Особенности клеток 

прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической клетки. 

20. Клетка – генетическая единица живого. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка 

клетки к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках .Развитие половых клеток у 

растений и животных. Клетка – основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. Клетка - единица 

роста и развития организмов. Специализация клеток, образование тканей. Многообразие 

клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в живой клетке. Научное 

познание и проблема целесообразности в природе. 

Лабораторная работа. № 13 «Изучение строения клетки» (на примере одноклеточных и 

многоклеточных организмов). 1. Сравнение строения клеток прокариот (бактерии, 

водоросли) и эукариот (растения, животного, гриба).2. Сравнение строения клеток 

одноклеточного и многоклеточного организмов (хламидомонада, листа элодеи, 

эпидермиса лука). 

Лабораторная работа № 14 «Изучение свойств клетки». 1. Исследование фаз митоза на 

примере микропрепарата клеток кончика корня. 2. Исследование проницаемости 

растительных и животных клеток. 3. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 

эпидермиса лука. 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации жизни(29 ч) 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

21. Химический состав в живой клетке. Органические и неорганические вещества в 

клетке. Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Их роль в клетке. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Особенности строения молекул 

органических веществ: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и 

нуклеиновые кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 

информации. Репликация ДНК. 



22. Химические процессы в живой клетке. Биосинтез в живых клетках. Матричное 

воспроизводство белков. Фотосинтез, его роль в природе. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. Молекулярные процессы расщепления 

веществ в элементарных биосистемах. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов 

биомолекулярных процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как 

доказательство родства разных организмов. Роль естественных и искусственных 

биополимеров в окружающей среде. 

23. Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценности 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура 

- важная задача человечества. 

Заключение: обобщение знаний о разнообразии жизни, представленной биосистемами 

различных уровней сложности. Задачи биологии на ХХI век. 

Лабораторная работа № 15 «Органические вещества клетки». 1. Выявление активности 

процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и фермента каталазы, 

содержащейся в клетках зелѐных растений. 2. Обнаружение органических веществ 

(крахмала, белков, жира) в тканях растений. 

Экскурсии в природу. 1.Весенние явления в природе. 2.Биологическое разнообразие в 

вашем регионе. 

Заключение 2часа. Подведение итогов по курсу, решение КИМ. 

Примерный перечень лабораторныхи практических работ (на выбор учителя): 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5. Сравнение строения клеток растений, животных,грибов и бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 



27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28. Методы измерения факторов среды обитания. 

29. Изучение экологических адаптаций человека. 

30. Составление пищевых цепей. 

31. Изучение и описание экосистем своей местности. 

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс. Углубленный уровень 

№ 

п/п Тема урока 

Количество часов 

Раздел I. Организменный уровень жизни 

Глава 1. Живой организм как биологическая система 

45 

9 

Глава 4. Основные закономерности изменчивости 7 

Глава 5. Селекция и биотехнология на службе 

человечества 

5 

Глава 6. Царство Вирусы, его разнообразие и 

значение 

6 

Раздел II. Клеточный уровень организации жизни 

Глава 7. Строение живой клетки 

25 

16 

Глава 8. Процессы жизнедеятельности клетки 9 

Раздел III. Молекулярный уровень организации 

жизни 

Глава 9.Молекулярный состав живых клеток 

32 

12 

Глава 10. Химические процессы в молекулярных 

системах 

12 

Глава 11. Время экологической культуры 5 

Глава 12. Заключение 2 

Итого 102 

 


