


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по биологии (углубленный уровень) 10 класс 

разработана   с  использованием  Примерной программы  основного  общего 

образования  по биологии,  на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (углубленный уровень) и на основе программы основного общего 

образования по биологии 10-11 классов, авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, 

Е.Т.Захарова для основной школы. 

Учебник - Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл.: 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Сонин Н.И., Е.Т.Захарова; под ред. В.Б. Захарова. -

8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 102 часов (3 часа в 

неделю) 

        В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с 

учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностнодеятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС» 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 



важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных 

ориентаций 

Содержание курса биологии 10 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с 

развитием биологической науки в целом и характеризует современный уровень 

развития биологии. 

        В 10 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получат знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. 

        Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

        Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 



самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1. освоение знаний  о человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

человека; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты; 

3.развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

4.воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

5.использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой 

основного общего образования МБОУ СОШ №1 г. Моршанска. 



Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 102 часов (3 часа в 

неделю) 

Рабочая программа ориентирована на УМК Пасечника В. В.: учебник: - 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл.: Захаров В.Б., 

Мамонтов С.Г. Сонин Н.И., Е.Т.Захарова; под ред. В.Б. Захарова. -8-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2020 

В образовательном процессе используются следующие педагогические 

технологии: проблемное обучение, технология уровневой дифференциации, 

игровое моделирование (работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава). На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, 

связанные с применением средств ИКТ: 

− словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником); 

− наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных 

пособий, презентаций); 

− практические методы; 

− метод проектов. 

Большой промежуток времени отводится внеурочной деятельности. В ходе неё 

учащиеся занимаются проектной деятельностью и посещают экскурсии. 

Планируемые результаты освоения предмета «Биология», 10 класс 

Личностные результаты  

у ученика будут сформированы: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  



• воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

могут быть сформированы: 

• умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

• определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

• классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

• самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять 

поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования;  

• при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

•  применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по 

результатам чтения; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 



• демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной 

жизни 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  



•  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

•  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

•  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

•  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

      Планируемые предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

•  оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей;  

•  оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии;  

•  устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук;  

•  обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости;  

•  проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать 

выводы на основе полученных результатов;  

•  выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

•  устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  



•  решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности;  

•  делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

•  сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

•  выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки;  

•  обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов;  

•  определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла;  

•  решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том 

числе 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 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 приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

Введение  

Курс «общая биология» - основа понимания единства строения и 

происхождения живого, взаимозависимости всех уровней организации живого 

на Земле. Место курса в системе естественнонаучного знания. Значение 

общебиологических знаний для рационального природопользования, 

сохранения окружающей среды, сельского хозяйства, медицины и 

здравоохранения. 

Многообразие живого мира 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и 

значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе 

естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе 

культуры. Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной 



картины мира. Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». 

Биологическая форма существования материи. Уровни организации живой 

материи и принципы их выделения. 

Демонстрация: Микроскоп цифровой,  схемы отражающие связь биологии с 

другими науками; портретов ученых – биологов; методов познания живой 

природы, биологических систем. 

Основные виды учебной деятельности: 

-Уметь  самостоятельно работать с  текстом учебника, выделять главное и 

обобщать. 

- Осуществлять самостоятельный поиск информации. 

-Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, роль 

биологических теорий, идей и гипотез в формировании естественнонаучной 

картины мира. 

- Знать основные этапы развития биологии как науки, уметь оценивать вклад 

отдельных ученых в формировании естественнонаучной картины мира. 

-  Уметь готовить сообщения, используя раз личные источники информации, 

выступать перед  аудиторией, конспектировать. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

 Возникновение жизни на Земле  

Концепции сущности и происхождения жизни на 3емле. Взгляды религии на 

происхождение жизни.Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, опыты Л. 

Пастера. Материалистические представления о возникновении жизни. 

Космические гипотезы. Идеи В.И.Вернадского. Современные взгляды на 

происхождение жизни; теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. Теории 

происхождения протобиополимеров. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные. 

Химические предпосылки эволюции в направлении возникновения 



органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических 

элементов, неорганических  и органических молекул. 

Биосфера в архейскую и протерозойскую эры. Эволюция пробионтов. Значение 

работ С. Фокса и Дж. Бернала. Начальные этапы биологической эволюции: 

возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса. Изменение 

атмосферы и литосферы живыми организмами. Возникновение 

многоклеточности. 

Жизнь в палеозойскую эру. Основные направления эволюции в палеозое. 

Эволюция растений, появление первых сосудистых растений. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных и пресмыкающихся. 

Характеристика органического мира в мезозое. Основные направления 

эволюции и крупнейшие ароморфозы в эволюции органического мира в 

мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных растений. 

Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных и 

пресмыкающихся.   

Основные направления эволюции в кайнозойскую эру. Бурное развитие 

цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция), 

развитие плацентарных млекопитающих. Развитие приматов. . 

Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на 

многообразие видов и биологические сообщества. Принципы систематики и 

классификация организмов. 

Демонстрация: Микроскоп цифровой,  таблиц, моделей, окаменелостей, 

отпечатков, скелет позвоночных животных; схем экспериментов Л. Пастера; 

схем, отражающих этапы формирования планетарных систем; схем 

экспериментов С. Миллера; схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных; 

репродукций, отражающих флору и фауну различных эр и периодов; 

видеофильмов. 

Основные виды учебной деятельности: 



-Уметь аргументировать свою точку зрения на существование множества 

определений, понятий, давать определения ключевым понятиям, сравнивать, 

конспектировать, формулировать выводы. 

-Уметь корректировать и самостоятельно оценивать результаты своей работы. 

-Раскрывать главное, составлять план. 

-Находить инфомацию в различных источниках и критически оценивать ее. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Химическая организация клетки  

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе 

естественнонаучных и биологических наук. История развития цитология. 

Теоретическое и практическое значение цитологических исследований в 

медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и 

других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой 

клеточной теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и 

значение для развития биологии. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических 

свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в 

клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные 

системы клетки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная 

организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация – 

биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, их 

роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 

Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. Жиры и липиды, 



особенности их строения, связанные с функциональной активностью 

клетки. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – 

молекула хранения наследственной информации. Структурная организация 

ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования. 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 

молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и роль 

в организме и клетке. 

Лабораторная работа № 1 «Ферментативное расщепление пероксида водорода 

в тканях организма» 

Лабораторная работа №2 «Определение крахмала в растительных клетках» 

Демонстрации: Микроскоп цифровой, микропрепараты клеток растений и 

животных; модель клетки; лабораторное оборудование по изучению 

химического состава клеток, для фиксации и окрашивания бактерий по Граму. 

Основные виды учебной деятельности: 

- Давать определения ключевым понятиям. 

-Уметь сравнивать, конспектировать, формулировать выводы. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Реализация наследственной информации  

Анаболизм клетки. Регуляция активности генов у прокариот и эукариот. Теория 

оперона. Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе 

белков. Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции 

матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, 

структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции 

функционирования генов. Современные представления о природе гена. 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, 

выделение кислорода, образование восстановленного 



никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН2). Фотофосфорилирование. 

Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. 

Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. Пути повышения 

продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о 

космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

Виноградский И.Н. 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы 

энергетического обмена, приуроченность этих процессов к определенным 

структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 

Демонстрации: Микроскоп цифровой, микропрепараты клеток растений и 

животных; модель клетки; лабораторное оборудование по изучению 

химического состава клеток, для фиксации и окрашивания бактерий по Граму 

Основные виды учебной деятельности: 

-Уметь объяснять, что такое ассимиляция и диссимиляция. 

-Знать основные этапы энергетического обмена  в клетке.  

-Объяснять роль АТФ в обмене веществ и энергии.  

- Характеризовать этапы диссимиляции. 

 -Сравнивать фотосинтез и хемосинтез.  

-Характеризовать роль хемосинтезирующих бактерий 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Строение и функции клеток  

Клеточные формы жизни – прокариоты и эукариоты. Особенности строения 

прокариот, их рост и размножение. Значение прокариот в природе и жизни 

человека. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы, особенности строения, 

жизнедеятельности и репродукции. Бактериофаги. Профилактика и лечение 

вирусных заболеваний растений, животных и человека. Вирус СПИДа. 

 .Строение клетки и ее органоиды. Плазматическая мембрана и оболочка 

клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ через мембрану 



клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток 

(пассивный и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности 

строения оболочек прокариотических и эукариотических клеток. Цитоплазма и 

ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и 

функции. Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. 

Значение ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. 

Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и 

формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках 

животных и растений, функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и 

липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), 

транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и лизосом. 

Строение и функции лизосом. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. 

Особенности строения агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) 

ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их 

накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация 

вредных для клетки веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе 

белков, в накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими 

органоидами и оболочкой клетки). Рибосомы, особенности строения и роль в 

биосинтезе белка. Полирибосомы. Вакуоли растительных клеток, их значение, 

связь с ЭПС. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. 

Особенности, строение и функции пластид.  ДНК пластид. Происхождение 

хлоропластов. Взаимное превращение пластид. Митохондрии, строение 

(наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, 

рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении 

митохондрий. Значение возникновения кислородного дыхания в 

эволюции.Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. 

Клеточные включения 

Демонстрации: Микроскоп цифровой, микропрепараты клеток растений и 

животных; модель клетки; лабораторное оборудование по изучению 



химического состава клеток, для фиксации и окрашивания бактерий по Граму. 

портретов ученых – биологов, микропрепаратов клеток растений, животных, 

 грибов и микроорганизмов, органоидов клетки, моделей-аппликаций 

"Строение клетки", "Биосинтез белка". 

Лабораторная работа №3 «Изучение растительной, животной, грибной и 

бактериальной клеток» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение плазмолиза и деплазмолиза» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи» 

Основные виды учебной деятельности: 

- Знать процесс транскрипции. 

 -Объяснять, что такое генетический код.  

-Называть основные свойства генетического кода. 

- Объяснять значение реакций матричного синтеза, роль ферментов в биосинтезе белка 

-Уметь решать задачи по теме.  

- Характеризовать сущность процесса передачи наследственной информации 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

  Размножение организмов 

 Бесполое и половое размножение.  Формы и способы размножения организмов. 

Бесполое размножение, его виды и значение. Половое размножение, его виды и 

эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения 

основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у 

животных и растений.. 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – 

интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). 

Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. 

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и 

физиологические особенности органоидов клетки во время митотического 



деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. Биологическое 

значение митоза. 

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, 

его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат 

первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. 

Биологическое значение мейоза. 

Лабораторная работа № 6 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка 

лука на готовых микропрепаратах» 

Основные виды учебной деятельности: 

-Выделять эволюционные преимущества полового размножения. 

- Объяснять биологическое значение полового размножения. 

- Обосновывать зависимость типа оплодотворения от условий среды обитания. 

- Сравнивать бесполое и половое размножение. 

- Знать фазы мейоза, описывать изменения с хромосомами в процессе 

кроссинговера, 

- Выделять особенности 1-го и 2-го мейотического деления. 

- Раскрывать биологическое значение мейоза. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Индивидуальное развитие организмов  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов.Оплодотворение и его типы. 

Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы 

эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося 

зародыша. Биогенетический закон, его современная интерпретация. 

Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя, никотина, 

наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и 

человека. 

Особенности размножения некоторых групп организмов. Общая 

характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, 



мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, 

грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

 Демонстрации: микропрепаратов митоза, хромосом, яйцеклеток и 

сперматозоидов, моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клетки, 

развитие половых клеток у растений и животных, размножение и развитие 

организмов. 

Основные виды учебной деятельности: 

-Называть предпосылки биогенетического закона. 

- Описывать периоды онтогенеза – 

- Характеризовать вклад российских ученых в развитие эмбриологии. 

- Сравнивать стадии зиготы и бластулы, объяснять биологическое значение дробления, 

-  Характеризовать процесс дробления, гаструляции, органогенеза 

 -Объяснять биологическое значение метаморфоза. 

- Обосновывать биологическое значение стадий, сравнивать прямое и непрямое 

развитие. 

-Уметь объяснять процесс развития живых организмов как  

результат реализации наследственной информации. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Основные понятия генетики  

Закономерности наследования признаков 

Генетика как наука Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы 

генетики. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в 

разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского 

хозяйства. Практическое значение генетики. История возникновения и развития 

генетики. Значение эволюционной теории Ч.Дарвина в становлении генетики. 

Вклад отечественных ученых в развитие генетики в России (Н.И.Вавилов, Н.К. 

Кольцов, Г.А. Надсон, С.Г.Филиппов, Г.Д. Карпеченко, С.С.Четвериков, 

П.П.Лукьяненко, Н.П.Дубинин). 



Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные 

признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого 

поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты 

гамет. Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. 

Статистический характер расщепления. 

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.Наследование при 

взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. 

Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. 

Эпистаз. Полимерия.Множественное действие генов. Примеры множественного 

действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная 

теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы 

определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного наследования и 

ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и его 

школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения 



хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в 

разработку хромосомной теории наследственности. 

Основные виды учебной деятельности: 

 -Называть условия проявления доминантных и рецессивных признаков. 

- Записывать обозначения доминантных и рецессивных генов, гомозигот и 

гетерозигот. 

-  Раскрывать сущность гибридологического метода. 

- Характеризовать моногибридное и дигибридное скрещивание. 

- Составлять схемы анализирующего скрещивания, объяснять практическое 

значение анализирующего, характеризовать проявление неполного 

доминирования, решать задачи по теме.  

 -Объяснять причину нарушения сцепления, биологическое значение перекреста 

хромо- сом. Объяснять цитологические основы проявления закона сцепленного 

наследования. 

- Характеризовать положения хромосомной теории наследственности 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Закономерности изменчивости  

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма 

реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, 

селекции организмов.  Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их 

причины. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа (генные, 

хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 

мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 



 Демонстрация гербарных материалов по результатам скрещивания растений; 

моделей-аппликаций и динамических моделей, иллюстрирующих законы 

Г.Менделя и перекрест хромосом; гербариев, таблиц, иллюстрирующих 

особенности отдаленных гибридов; портретов ученых – генетиков и их 

биографий. 

 Практическая работа №1 «Статистические закономерности 

модификационной изменчивости» 

Основные виды учебной деятельности: 

- Объяснять причины ненаследственных изменений. 

- Обосновывать влияние нор мы реакции на приспособление организмов к 

среде обитания. 

- Характеризовать биологическое значение модификаций. 

-Приводить при меры разных типов классификации мутаций. - Описывать 

проявление свойств мутаций. 

-Характеризовать типы мутаций называть уровни возникновения комбинаций 

генов. 

 -Приводить примеры комбинативной изменчивости. 

- Объяснять причины проявления комбинативной изменчивости у организмов, 

размножающихся половым путем. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

Генетика человека 

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы 

изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, гибридизация соматических клеток. Наследственные 

болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на наследственность человека. Медико-генетическое 

консультирование. Критика расистских теорий с позиций современной 

генетики. 



 Демонстрация родословных выдающихся представителей культуры; 

хромосомных аномалий человека и их фенотипических проявлений. 

Практическая работа №2 «Составление родословных» 

Основные виды учебной деятельности: 

-Описывать проявление модификационной изменчивости. 

- Объяснять причины ненаследственных изменений. 

- Обосновывать влияние нор мы реакции на приспособление организмов к 

среде обитания. 

- Характеризовать биологическое значение модификаций. – 

-Использовать математические методы статистики в биологии. 

 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 

 Основы селекции 

Селекция как наука.  Задачи современной селекции. Значение исходного 

материала для селекции. Центры происхождения культурных растений по 

Н.И.Вавилову. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный 

отбор. Значение различных видов искусственного отбора в селекции. 

Близкородственные и дальнородственные скрещивания. 

Селекция растений. Основные методы селекции растений. Получение чистых 

линий. Гетерозисная селекция. Полиплоидия. Методы получения полиплоидов 

и их использование в селекции. Отдаленная гибридизация. Методы 

преодоления бесплодия отдаленных гибридов, работы Г.Д. Карпеченко. 

Селекция животных. Типы скрещиваний и методы разведения животных. 

Методы анализа наследственных      признаков у животных-производителей. 

Гетерозис и отдаленная гибридизация в селекции животных. 

Селекция бактерий, грибов.Значение достижений селекции для 

микробиологической промышленности (получение антибиотиков, ферментных 

препаратов  и т.д.). 



Основные направления биотехнологии. Генетическая инженерия, ее задачи и 

достижения. Синтез и выделение генов, доставка генов в ДНК клетки. 

Хромосомный уровень генетической инженерии. Клеточная инженерия; 

гибридизация соматических клеток,  культура клеток и тканей. Селекционные 

учреждения и селекционная работа в вашей местности. Достижения селекции в 

России. 

 Демонстрация гербария, муляжей, гибридных и полиплоидных растений; 

портретов ученых и их биографий. 

Основные виды учебной деятельности: 

-Уметь  самостоятельно работать с  текстом учебника, выделять главное 

и обобщать. 

- Выделять признаки сорта или породы. 

- Сравнивать различные виды отбора. Знать вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. 

- Понимать учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений,  закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

-Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках   и критически оценивать ее. 

-Объяснять получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного отбора.  

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для грамотного оформления результатов биологических 

исследований.        

-  Выделять признаки породы. 

- Характеризовать типы скрещивания в животноводстве. 

-Знать вклад отечественных ученых на развитие селекции. 

Формы организации учебных занятий: парная, групповая, индивидуальная, 

фронтальная. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел Всего 
часов 

Форма 
контроля 

Количество 
часов 

1 
Введение  1   

2 
Многообразие живого мира. 

5 
  

3 
Возникновение жизни на Земле  7   

4 
Химическая организация клетки  13 Лабораторная 

работа 
Тест 

2 
 
1 

5 
Метаболизм-основа 
существования живых 
организмов 

9   

6 
Строение  и функции клетки  16 Лабораторная 

работа 
Тест 

4 
 
3 
 

6 
Размножение и развитие 
организмов   

7 Тест 
1 

7 
Индивидуальное развитие 
организмов 

13 Тест 1 

8 
Закономерности наследования 
признаков 

10 Тест 1 

10 
Основные закономерности 
изменчивости  

7 Практическая 
работа 
Тест 

1 
 
1 

11 
Генетика человека 3 Практическая 

работа 
1 

12 
Основы  селекции  11   
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