
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствиис требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения cреднего общего 

образования. Программа разработана на основе  образовательной программы 

образовательного учреждения МБОУ «Берновская СОШ» и  авторской программы автора 

ЛН. Сухоруковой.Программа  обеспеченаУМК «Биология - Сферы» (10—11 классы). 

 

Специфика учебного предмета «Биология». 

Курс изучается на основе концентрического подхода к структурированию учебного 

материала. В основу положен принцип развивающего обучения. Изучение курса 

«Биология» в 10 -11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, полученных 

учащимися в основной школе. В курсе материал структурирован по уровням организации 

живой природы  и  направлен на формирование представлений об отличительных 

 особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как  биосоциальном 

существе. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Модернизация 

образования предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего 

поколения. Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники 

школы, их жизнь будет неразрывно связана с биологией. 

 

Цели: 

 освоение знаний о биологических системах (организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представителей о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями  обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экономической с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных измерений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процесс изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения, основанного на 

понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 

 формирование  экологического мышления и навыков здорового образа жизни 

на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 



 воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и 

 потребностями региона. 

 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа  

позволяет интегрировать реализуемые подходы, структуру и содержание при организации 

обучения биологии в 10-11 классах. 

 Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной программы 

позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области;  

• для развития личности ребёнка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной 

научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; « овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить  эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Во введении в разделе рассматривается методология биологического познания, 

предмет исследования биологической науки, ее краткая история, связь с культурой. Дается 

ценностная установка о важности изучения законов и теорий биологии для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Методологическое введение способствует глубокому пониманию изучаемого 

теоретического материала. При изложении истории науки рассматривается развитие 

эволюционных представлений, теория Ч. Дарвина, что позволяет провести эволюционную 

идею через все содержание курса, обеспечить его целостность. 

Раздел «Биологические системы: клетка, организм» призван заложить фундамент 

для последующего изучения теоретических положений генетики, экологии, эволюции. 

Особенностями содержания этого раздела являются: 

— обращение к истории развития клеточной теории, ее социокультурным истокам, 

основным открытиям в области биологии; 



— формулирование положений современной клеточной теории с позиций системного 

подхода с целью систематизации изучаемого эмпирического материала; 

— обобщение знаний об организме, полученных в основной школе; особенностях 

полового и бесполого размножения, чередовании поколений в жизненных циклах растений; 

— краткое изучение процессов фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, брожения; 

— обучение правилам поведения в период распространения эпидемий при 

рассмотрении особенностей строения, размножения прокариот и вирусов. 

Структура и содержание следующего раздела «Основные закономерности 

наследственности и изменчивости» существенно обновлены и направлены на 

прослеживание преемственности в развитии основных идей, понятий и теорий генетики. 

Она проявляется в развитии понятия «ген», которое последовательно обогащается при 

переходе от учения Г. Менделя к хромосомной теории наследственности и от нее — к 

молекулярной теории гена. В связи с проектом «Геном человека», широко 

транслированным в современную культуру, продиктовано усиление внимания к вопросам 

молекулярной генетики. Особенностью генетического раздела является рассмотрение: 

— закономерностей моногибридного и дигибридного скрещивания, промежуточного 

характера наследования; 

— закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, имеющего большое 

практическое значение и связывающего генетику с селекцией и теорией эволюции; 

Генетический раздел завершает курс биологии 10 класса. 

Раздел 11 класса «Среды жизни. Надорганизменные системы. Экосистемы» — 

логическое продолжение ранее изученного содержания. Многие понятия генетики (аллель, 

генотип, фенотип, множественный аллелизм или генетическое разнообразие, генофонд) 

являются основой для изучения понятий экологии. Особенностью данного раздела 

является: 

— ознакомление с различными средами жизни и адаптациями к ним организмов; 

— изучение биогеохимических циклов элементов для объяснения происходящих в 

природе изменений и их последствий; 

— обеспечение возможности самореализация личности в экологической 

деятельности, развития субъектного опыта практического участия в улучшении состояния 

окружающей среды. 

Знания по генетике и экологии — фундамент для усвоения раздела «Микро-, 

макроэволюция. Разнообразие органического мира». Известно, что синтетическая 

теория эволюции (СТЭ) представляет собой синтез классического дарвинизма, генетики и 

экологии. Поэтому данную теорию следует изучать после концепций экологии. При 

рассмотрении проблемы факторов эволюции, изучении закономерностей видообразования 

широко используются положения генетики. Существенно, что значительное место при 

рассмотрении эволюционной теории отводится закономерностям макроэволюции. 

Эмоционально-ценностному восприятию материала способствует отказ от изучения 

эволюционной теории как научной догмы и обращение к некоторым современным 

антидарвиновским концепциям, что важно для формирования умения вести научную 

дискуссию, овладения коммуникативной компетентностью. 

Раздел завершается изучением современной системы живых организмов и их 

классификацией, что отвечает преемственности с курсами биологии основной школы и 

способствует развитию понятий систематики на новом витке спирали. 

Эволюционная подготовка служит фундаментом для рассмотрения в заключительном 

разделе курса интегративных концепций возникновения и развития жизни на Земле, 

антропосоциогенеза, перерастания биосферы в ноосферу. Содержание учебного материала 

о происхождении жизни на Земле построено на основе диалога двух альтернативных 

подходов — биогенеза и абиогенеза, что позволит выработать более целостный взгляд на 

проблему, сделать ученика соучастником в ее решении. 

Формы организации обучения: 

 индивидуальная; 

 парная; 



 групповая; 

 интерактивная. 

Методы обучения: 

 по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 

 по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

 по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный… 

Технологии обучения: 

 классно-урочная система, 

 индивидуальные консультации, 

 дидактические игры, 

 работа в малых группах, 

 работа в парах, 

 технология учебно-поисковой деятельности учащихся, 

 проблемное обучение, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 метод проектов. 

Методы контроля: 

 письменный; 

 устный. 

Формы контроля, способы проверки и оценки результатов обучения: 

 формы промежуточного, итогового контроля, в том числе, презентации; 

 защита творческих, проектных, исследовательских работ; 

 тесты; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 интерактивные задания; 

 практические и лабораторные работы; 

 устный опрос. 
 

Место биологии в учебном плане  
               Рабочая программарассчитана на изучение курса биологии в объеме 68 часов, в том 

числе в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Биологическое образование в средней школе формулируются на нескольких 

уровнях: 

 глобальном, 

 метапредметном, 

 личностном 

 предметном, 

 на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 



социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

 

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

БИОЛОГИЯ 

Личностные результаты обучения в средней школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 



12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению 

-готовности к самообразованию и самовоспитанию, 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

Метапредметные результаты обучения в средней школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Уметь логически  рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие 

цели,  распределять роли,  договариваться друг с другом . 

 Средством  формирования коммуникативных умений служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог)  и  организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Получит возможность научиться 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, 

-построение жизненных планов во временной перспективе, 

-Выбирать эффективный способ достижения целей, 

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

-осуществлять познавательную рефлексию. 

-адекватно оценивать объективную трудность, 

-адекватно оценивать свои возможности, 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний, 

-прилагать волевые усилия к преодолению трудностей, 



-учитывать и координировать  другие позиции в сотрудничестве, 

-учитывть разные мнения и интересы, 

-понимать относительность мнений, 

-продуктивно разрешать конфликты, 

-брать на себя инициативу, 

-оказывать поддержку, 

-осуществлять коммуникативную рефлексию, 

-точно и чётко передавать информацию, 

-вступать в диалог, 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения, 

-устраивать эффективные групповые обсуждения, 

-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы.  
 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

– осознание роли жизни: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– использование биологических знаний в быту: 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения биологии; 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

– оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Получит возможность научиться 

-основам рефлексивного чтения. 

-ставить проблему, аргументировать её актуальность, 

-самостоятельно проводить исследование, 

-выдвигать гипотезы, 

-организовывть исследование с целью проверки гипотез. 
 

Предметные результаты обучения в средней школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. 

Включают специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 



биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования. 

 

II. Содержание курса биологии в 10 классе 
(практическая часть учебного содержания предмета усилена материальнотехнической базой 

центра «Точка роста», используемого для реализации образовательных программ в рамках 

преподавания биологии). 

 

Раздел Тема 
Количеств

о часов 
Контр. раб. 

Лабораторные и 

практические работы 

  Введение 1 -  

 I. 

1. Строение и функции клетки. 

Размножение и 

индивидуальное развитие. 

 

 

18 1 

Лабораторные 

работы: 5  

Практическая работа: 

1 
 

II.  
2. Основные закономерности 

наследственности 
15 1 

Практическая работа 

 № 2 Решение задач по 

генетике 

 Итого:  
 

34 
2 5/2 

 

Введение ( 1 час) 
Почему важно изучать общебиологические закономерности. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, слайды, отражающие значение генетической 

грамотности, знаний в области социальной экологии, эволюционного учения для каждого 

человека. 

 

 Тема 1. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное 

развитие (18 ч.) 
 



Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: 

особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. 

Углеводы, входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды ( 

жиры и жироподобные вещества), их функции. Беокм. Строение молекулы белка: 

первичная, вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические 

функции белков. Нуклеиновые кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. 

Аденозинтрифосфат ( АТФ)- универсальный биологический аккумулятор энергии. 

Строение молекулы АТФ. Макроэргическая связь. 

Клетка эукариот- целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы 

накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К 

Бэра для развития клеточной теории.  Современный этап в истории развития клеточной 

теории. Методы цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. 

Поверхностные структуры ( клеточная стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: 

строение и  функции. Поступление веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная 

система клетки ( эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). 

Немебранные органоиды клетки : рибосомы. Опорно-двигательная система клетки ( 

микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр). Органоиды передвижения: реснички 

и жгутики.Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке, происхождение. Черты 

сходства с клеткой  прокариот). Энергетическое обеспечение клетки. Анаэробы и аэробы. 

Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой фаз. 

Космическая роль зелёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза. 

Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. 

 Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Амитоз. Редукционное деление- мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз 

I.Особенности профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, телофаза I. 

Мейоз II, его фазы. Биологическое значение мейоза.  

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое 

размножение, значение для эволюции. Развитие половых клеток. Оплодотворение у 

животных. Оплодотворение у покрытосеменных растений. Приспособление цветковых 

растений к наземным условиям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального 

развития животных. Апоптоз. Старение и его причины.  

Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение бактерий. 

Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их 

жизнедеятельности. 

Неклеточные формы жизни- вирусы. 

Демонстрация:  устройство светового микроскопа, опыты, доказывающие результаты 

фотосинтеза, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Лабораторная работа №1  «Роль ферментов в клетке»  

Лабораторная  работа №2 

« Строение клетки эукариот: растений, животных, грибов.  

Лабораторная работа №3   Движение цитоплазмы»  

Лабораторная работа №4 «Строение половых клеток. Дробление зиготы, 

зародышевые листки»  

Лабораторная работа №5«Явление плазмолиза и деплазмолиза»  

 

Практическая работа №1 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

 

 Тема 2. Основные закономерности наследственности ( 15 ч.) 
Г. Мендель- основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов  

первого поколения ( первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в потомстве гибридов ( 

второй закон Г. Менделя). Генетическая символика. Промежуточный характер 

наследования. Анализирующее скрещивание. Закон независимого комбинирования  



признаков ( третий закон Г. Менделя) . Хромосомная теория наследственности. Нарушение 

сцепления генов, его последствия. Хромосомное определение пола. Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Открытие молекулярной природы гена. Репликация 

ДНК. Образование иРНК на матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль 

транспортных РНК. Биосинтез белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена. 

Генная инженерия. 

Демонстрация: гербарные материалы, таблицы, схемы, слайды, портреты учёных. 

Практическая работа № 2Решение задач по генетике 

 

Итоговый урок по темам, изучаемым в 10 классе 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 
Контр. раб. 

Лабораторные и 

практические работы 

I 

 

 1. Основные 

закономерности 

изменчивости. Селекция. 

10 1 

Практическая работа 

- 1  

Лабораторная работа 

- 2 

 

II 

 

 2. Микро- и макроэволюция 

 
12  

Лабораторная работа 

-1    

III 

 3. Происхождение и 

развитие жизни на Земле. 

Место человека в биосфере 
12 1  

 Итого: 34 2 1/3 

 

 

Содержание курса биологии в 11 классе 

 

   Тема 1. Основные закономерности изменчивости. Селекция. (10 часов). 
Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения 

мутационной теории. Г. Де Фриз, значение его работ. Типы мутаций : геномные, 

хромосомные, генные; соматические и генеративные; прямы и обратные. Искусственное 

получение мутаций . Физические, химические и биологические мутагены. Роль 

отечественных учёных в изучении искусственного мутагенеза. Закон  гомологических 

рядов  в наследственной изменчивости  Н.И. Вавилова.  Значение закона для развития 

генетики и селекции. Н.И. Вавилов – выдающийся отечественный генетики и селекционер. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Методы исследования генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, биохимический, микробиологический, 

цитогенетический. Хромосомные болезни, их причины и профилактика. Генная терапия. 

Ценность генетических знаний : резус-фактор, близкородственные браки и их последствия. 

Медико-генетическое консультирование. Планирование семьи. Генетическая 

неоднородность человечества- основа его биологического и социального прогресса. 

 Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы 

одомашнивания животных. Задачи современной селкции. Особенности селекции растений. 

Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоэдия. Явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные 



селекционеры: В.Н. Мамонтов, И.В. Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. 

Особенности селекции животных. Анализ родословных при подборе производителей. Типы 

скрещивания в животноводстве. Отдалённая гибридизация и гетерозис у животных. 

Селекция  микроорганизмов: основные методы и перспективы, микробиологическая 

промышленность, её достижения. 

Демонстрация:  комнатные растения, гербарные экземпляры, таблицы, схемы, слайды. 

Практическая работа №1 « Составление родословных»  

Лабораторная работа №1  

«Модификационная изменчивость. Вариативный ряд».  

Лабораторная работа №2 «Искусственный отбор и его результаты»  

 

 

   Тема 2. Микро- и макроэволюция ( 12 часов) 
Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование 

синтетической теории эволюции ( СТЭ). Вклад С.С. Четверикова. Популяция- элементарная 

эволюционная структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. 

Мутационный процесс- фактор эволюции- источник исходного материала для 

естественного отбора. Случайный и ненаправленный характер мутационного процесса. 

Генный поток, его влияние и генофонд популяции. Популяционные волны – фактор 

микроэволюции. Дрейв генов , его влияние на изменение генофонда малочисленной 

популяции. Естественный отбор- направляющий фактор микроэволюции. Формы 

естественного отбора : движущий  стабилизирующий , разрывающий. Изоляция – фактор 

микроэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних 

популяций. Генетические основы видообразования. Основные положения СТЭ.  

Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы, 

филогенетические ряды. Вклад В,О, Ковалевского в развитие эволюционной 

палеонтологии. Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы 

,рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический 

закон. Биогеографические доказательства эволюции. А. Уоллес- основатель биогеографии. 

Сравнение фауны и флоры различных континентов. Фауна и флора островов. Основные 

направления эволюционного процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация , общая дегенерация. А.Н. Северцов, 

И.И. Шмальгаузен- выдающиеся отечественные эволюционисты. Закономерности 

макроэволюции: конвергенция, эволюционный параллелизм. Эволюционная теория . 

Эволюционные запреты. 

Демонстрация: таблицы, схемы, гербарные экземпляры иллюстрирующие  действие 

факторов эволюции. Слайды. 

Лабораторная работа№ 3  «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

 

Тема 3. Происхождение и развитие жизни на Земле. Место человека в 

биосфере  

( 12 часов) 
Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого- теория абиогенеза. Гипотеза 

А.И. Опарина . Опыты Г. Юги, С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в 

космосе. Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и « против». Из истории 

идеи биогенеза. В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, 

влиянии живого вещества на преобразование косного вещества планеты. Уникальность 

земной жизни. 

История развития жизни на Земле. Господство прокариот. Строматолиты- древнейшие 

осадочные пароды- результат жизнедеятельности сложного микробного сообщества, 

доказательства появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. 

Возникновение и расцвет эукариот. Ранний палеозой. Выход растений на сушу. Появление 

первых позвоночных ( панцирных рыб).Развитие жизни в позднем палеозое. Биологический 

прогресс папоротников, хвощей и плаунов. Завоевание суши животными. Развитие 



древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биологический регресс земноводных и 

папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и голосеменных. Появление цветковых 

растений и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: биологический 

прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных, цветковых растений. 

Антропоген. История взаимодействия общества и природы. Биогенный период. Конец 

палеолита : истребление крупных млекопитающих, экологический кризис. Аграрный 

период. Активное преобразование биосферы человеком. Начало техногенной эпохи. 

Индустриальный период и постэндустриальный период. Учение Вернадского о ноосфере.. 

Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого развития. 

Демонстрация: таблицы, картины, рисунки, окаменелости, гербарные материалы, слайды, 

коллекции иллюстрирующие развитие жизни на нашей планеты. 

 
 

 

Литература 

 

1. Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, И.Я Колесникова Биология,Москва « Просвещение» 

2018 

2. Тетрадь -тренажер Биология 10-11 класс , Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, Е.А. Власова 

« Сферы» 

3. Тетрадь-практикум Биология 10-11 класс, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, Е.Ф. 

Черяковская «Сферы» 

4. Тетрадь-экзаменатор Биология 10-11 класс, Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, В.В. 

Сорокин «Сферы» 

5. Поурочные методические рекомендации УМК Л.Н. Сухорукова, В.С Кучменко, Е.А. 

Дмитриева 

 

Программное обеспечение: 

1.Медиаресурсы: Электронные приложении к учебнику 10-11 класс  

Электронные  ресурсы: 

1. Интернет- ресурсы:  http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/pro-Школу.ru/festival.1september.ru/ 

2. Интерактивные наглядные пособия http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/ 

 

Критерии оценивания обучающихся 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/pro-Школу.ru/
http://www.shishlena.ru/5-klass-prirodovedenie/


1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 



1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами 

и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Виды и формы контроля: 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы;  

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания (защита рефератов,проектов, моделирование процессов и объектов). 

 

Критерии оценивания учебного проекта: 

85–100 баллов – «отлично»; 

70–85 баллов – «хорошо»; 

50–70 баллов – «удовлетворительно»;  

менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

Индивидуальная карта учащегося, защищающего проект 

 

Этапы Критерии оценки Самооценка Педагог 
Коллеги по команде 

(классу) 

Защита Представление 

(из 15 баллов) 

   

Ответы на вопросы 

(из 15 баллов) 

   

Процесс 

проекти- 

рования 

Интеллектуальная активность (из 

10 баллов) 

   

Творчество (из 10 баллов)    

Практическая деятельность 

(из 10 баллов) 

   



Умение работать в команде (из 10 

баллов) 

   

Итог Достигнутый результат 

(из 15 баллов) 

   

Оформление 

(из 15 баллов) 

   

 

 

Приложение 

  Единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению 

письменных работ и проверке тетрадей. 

Требования к речи учащихся: 

Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме следует оценивать, 

учитывая содержание, логическое построение и речевое оформление. 

Учащиеся должны уметь: 

 Говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 Отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной идеи высказывания; 

 Излагать материал логично и последовательно; 

 Отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной 

интонации; 

 Оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических 

и пунктуационных норм, чисто и аккуратно; 

Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умения слушать и понимать 

речь учителя и товарища, внимательно относится к высказываниям других, умение 

поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

 

 


