


Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии разработана для 11 класса (профильный уровень) МБОУ "Льговская общеобразовательная школа" Кировского района 
Республики Крым. Рабочая программа составлена на основе документов:                                                                                                                                       
- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021 № 286                                                                                                                                                                                                                                   
- Приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);                                                                                                                                 
- Основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15) ;                                                                                                     
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;                                                                             
- Учебный план МБОУ "Льговская ОШ" Кировского района Республики Крым на 2021-2026 учебный год;

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 11 классе в объеме 102 часов, 3 часа в неделю. 
Рабочая программа ориентирована на использование профильного учебника: Автор учебника: Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц ,Г.М,  Рувинский А.О. и
др., «Биология 11 класс, углубленный уровень»,М.: Просвещение.

Является логическим продолжением изучения предмета «Биология» в основной школе; построена с учётом принципов системности, научности,
доступности  и  преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;  обеспечивает  условия  для  реализации
практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.

В программе углубленного уровня усилена практическая  направленность деятельности школьников.  Предусмотренные в содержании почти
каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа
предполагает  широкое  общение  с  живой  природой,  природой  родного  края,  что  способствует  развитию  у  школьников  естественнонаучного
мировоззрения и экологического мышления, воспитанию патриотизма и гражданской ответственности.

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач:
1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира;
2) развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  совершенствование,  формирование  у  них  гуманистических

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возможной

области будущей практической деятельности.
Цели  биологического  образования  в  старшей  школе  формулируются  на  нескольких  уровнях:  глобальном,  метапредметном,  личностном  и
предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:



 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки)

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки
 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому

процессу научного познания
 овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры,

 научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований
 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.

Планируемые результаты освоения предмета

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена на
достижение обучающимися следующих личностных результатов:

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам;
2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового образа

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

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

Личностные УУД: Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 
(этические нормы).  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 
самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 
постоянного и сменного состава, групповые формы работы.                                                                                                                                                               
Регулятивные УУД:  Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  Учиться формулировать учебную проблему совместно с учителем.  
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  Работая по 
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). Средством формирования этих действий 
служат элементы технологии проблемного обучения на этапе изучения нового материала.  Определять успешность выполнения своего задания при 
помощи учителя. Средством формирования этих действий служит технология оценивания учебных успехов.                                                                          
Познавательные УУД:  Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг.  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 8  Добывать новые знания: находить 
необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.  Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 
делать самостоятельные выводы. Средством формирования этих действий служит учебный материал учебника, словари, энциклопедии                            
Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или
небольшого текста).  Слушать и понимать речь других.  Выразительно пересказывать текст.  Вступать в беседу на уроке и в жизни. - Средством 
формирования этих действий служит технология проблемного диалога и технология продуктивного чтения. Совместно договариваться о правилах 



общения и поведения в школе и следовать им.  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством достижения 
этих результатов служит организация на уроке работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы работы.

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются:
1) овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,

выдвигать  гипотезы,  давать определения понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить эксперименты,  делать выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи;

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках
(тексте  учебника,  научно-популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,
преобразовывать информацию из одной формы вдругую;

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

4) умения адекватно  использовать  речевые средства  для  дискуссии и аргументации своей позиции,  сравнивать  разные точки  зрения,
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:
1. В познавательной (интеллектуальной)сфере:
• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;
• выделение существенных признаков  биологических объектов (клеток:  растительных и животных, доядерных и ядерных,  половых и

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление
клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах ибиосфере);

• объяснение  роли биологии  в  формировании научного  мировоззрения;  вклада  биологических  теорий  в  формирование  современной
естественно-научной  картины  мира;  отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  человека;  влияния
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  причин  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений  развития
организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и сменыэкосистем;

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и
окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов;

• умение пользоваться биологической терминологией исимволикой;
• решение  элементарных биологических  задач;  составление  элементарных схем скрещивания  и  схем переноса  веществ  и  энергии в

экосистемах (цепи питания);
• описание особей видов по морфологическому критерию;

• выявление  изменчивости,  приспособлений  организмов  к  среде  обитания,  источников  мутагенов  в  окружающей  среде  (косвенно),
антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологическихмоделях;

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих,
природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессов  (естественный  и  искусственный  отборы,  половое  и  бесполое
размножение) и формулировка выводов на основе сравнения.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
• анализ и оценка  различных гипотез  сущности жизни,  происхождение человека и  возникновение жизни,  глобальных экологических



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

• оценка  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное  оплодотворение,
направленное изменение генома).

3. В сфере трудовой деятельности:
• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения ихрезультатов.
4. В сфере физической деятельности:
• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания);

правил поведения в окружающей среде.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования 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 мРНК, антикодонов т РНК, 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 клеточногоцикла;
– 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 жизненногоцикла;
– сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– 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;



– 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;
– характеризовать факторы (движущие силы)эволюции;
– характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно синтетической теории 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 её 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 учётом 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 естественно-научного 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 приобретённые компетенции в

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

Содержание учебного курса

ЭВОЛЮЦИЯ (48 ч)

Теория эволюции. Свидетельства эволюции (6 ч)



Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Работы  С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 
Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.

Доместикация и селекция (6 ч)

Доместикация и селекция. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии происхождения 
культурных растений. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Комбинационная селекция.                                                                        

Факторы эволюции (16 ч)

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. Репродуктивная изоляция. Популяционная структура вида. Популяция —
элементарная единица эволюции. Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. Генофонд. Мутации как фактор 
эволюции. Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота возникновения новых мутаций.

Популяционная генетика. Генетическая структура популяций. Уравнение Харди — Вайнберга и его биологический смысл. Факторы (движущие
силы) эволюции. Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов. Естественный отбор — направляющий фактор 
эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания. Борьба за существование. Формы естественного отбора.

Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. Видообразование. Аллопатрическое (географическое) и 
симпатрическое  (экологическое) видообразование. Изоляция как пусковой механизм видообразования.

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Генетические механизмы крупных эволюционных 
преобразований. Дупликации генов и возникновение новых функций и органов. Эволюция и мы.

Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Современные представления о 
возникновении жизни. Атмосфера  древней  Земли.  Абиогенный  синтез  органических  веществ.  Образование и эволюция биополимеров. 
Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых 
организмов.  Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие 
жизни в криптозое.  Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 
органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.                                                                                      

Возникновение и развитие человека — антропогенез (7 ч)

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и молекулярно-биологические 
доказательства родства человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 
Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. 
Биологические факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, речь, орудийная деятельность. Роль 



социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека.
Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность расистских теорий.

Живая материя как система (5 ч)                                                                                                                                                                                                                           
Системы и их свойства. Самоорганизация в живых системах. Саморегуляция, поддержание гомеостаза. Многообразие органического мира. 
Систематика. Принципы классификации. Основные систематические группы органического мира. Современные методы классификации организмов.



ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 Ч)

Организмы и окружающая среда (12 ч)

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. Приспособленность. Популяция как природная система. 
Структура популяций. Динамика популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Понятие экологической ниши. Жизненные 
формы.                                                                                                                                                                                                                                          

Сообщества и экосистемы (10 ч)

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. Трофические сети. Правила экологической пирамиды. 
Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция,  симбиоз, альтруизм.  Пространственная структура 
сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития  экосистемы.  Сукцессия.  Устойчивость  экосистем. 

Биосфера (5 ч)

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и 
человек. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.

Биологические основы охраны природы (4 ч)

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. 
Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Перечень лабораторных и практических работ

ЛР № 1 «Анализ  генетической  изменчивости  в  популяциях  домашних  кошек»

ЛР № 2 «Определение приспособлений растений к разным условиям среды»

ЛР № 3 «Выявление экологических особенностей сообщества живых организмов аквариума как модели экосистемы»

ПР № 1«Влияние температуры воздуха на самочувствие человека» 

ПР № 2 «Изучение  разнообразия  мелких  почвенных  членистоногих  в  разных экосистемах» 

ПР № 3 «Выделение признаков для отнесения выбранных растений или животных к K-, r-стратегам»                                                                          

ПР № 4 «Изучение и описание экосистем своей местности»                                                                                                                                                   

ПР № 5 «Составление пищевых цепей»

ПР № 6 «Оценка влияния ярусной структуры на распределение лишайников» 

ПР № 7 «Оценка антропогенных изменений в природе»

ПР № 8 «Воздействие человека на водную среду и берега водоёмов»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 102 ЧАСА (3 часа в неделю)

№ Темы и разделы Кол-
во

часов

                                                                                                                          
Модуль Рабочей программы воспитания «Школьный Урок»

Практически
х работ

Лабораторных
работ

ЭВОЛЮЦИЯ (48 ч)
1. Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции 
6 2021- год науки и технологий                                                                         

1 сентября День знаний                                                                                     
- формирование этических установок по отношению к биологическим 
открытиям, исследованиям и их результатам;

- активизировать познавательную деятельность обучающихся                  
2. Доместикация и селекция 6 День народного единства                                                                              

- формирование личностных представлений о ценности природы,            
- формирование познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 
собственного здоровья и экологической безопасности.                               
- активизировать познавательную деятельность обучающихся,                 
- реализовать воспитательные возможности в различных видах 
деятельности: самостоятельная работа с учебником, работа с научно 
популярной литературой                                                                                 

3. Факторы эволюции 16 1
4. Возникновение и развитие жизни на 

Земле 
8

5. Возникновение и развитие человека 
— антропогенез 

7

6. Живая материя как система 5

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 Ч)

7. Организмы и окружающая среда 12 Всемирный день Земли                                                                                 
- формирование этических установок по отношению к биологическим 
открытиям, исследованиям и их результатам;                                              
- формирование познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания в области биологии в связи с будущей профессиональной
деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением 
собственного здоровья и экологической безопасности                                
- воспитание признания высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок 
здорового образа жизни;                                                                                  
- реализовать воспитательные возможности в различных видах 
деятельности: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой,                                                                                
- активизировать познавательную деятельность обучающихся.

3 1
8. Сообщества и экосистемы 10 3 1
9. Биосфера 5 2

10. Биологические основы охраны 
природы 

4

Итого: 102 8 3



Сводная таблица выполнения рабочей программы

Учеб
-ный
год  

Класс Кол-во
часов по

плану

Полугодия Отставание Причина отставания Компенсирующие
мероприятия

I II
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