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АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа на уровень среднего общего образования по предмету 

«Биология» разработана на основе: 

1.  требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

2.  основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) 

МБОУ Жаворонковская СОШ 

3.  авторской программы Пасечника В.В. (10-11) ФГОС СОО, 2019 (с учетом 

Программы воспитания МБОУ Жаворонковская СОШ) 

 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

Класс Уровень УМК 

10 Базовый учебник Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология. 10-11 кл. (базовый уровень). 

ВЕРТИКАЛЬ ООО «ДРОФА», 2018 

11 Базовый учебник Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология. 10-11 кл. (базовый уровень). 

ВЕРТИКАЛЬ ООО «ДРОФА», 2018 

 

Срок освоения рабочей программы – 2 года. Рабочая программа рассчитана: 

Класс Количество часов в год обучения Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 33 1 

Итого: 67 2 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 

10 класс 

 

Обучающийся научится: 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 характеризовать содержание клеточной теории и понимать ее роль в 

формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 

 устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки 

растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе 



сравнения; 

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 характеризовать  вирусы и их роли в жизни других организмов; 

 оценивать организм, его строение и процессы жизнедеятельности (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение); 

 оценивать многообразие организмов; 

 выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и 

процессы (пластический и энергетический обмен, бесполое и половое 

размножение, митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный 

период, прямое и непрямое развитие, наследственность и изменчивость, 

доминантный и рецессивный) и формулировать выводы на основе 

сравнения; понимать закономерности индивидуального развития 

организмов, наследственности и изменчивости; 

 объяснять причины наследственных заболеваний; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т.Х. Моргана и 

понимать их роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

 пользоваться современной генетической терминологией и символикой; 

 характеризовать нарушения развития организмов, наследственные 

заболевания, основные виды мутаций; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; 

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 

 представлять уровневую организацию живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 характеризовать клетку как целостную биологическую систему – 

структурную, функциональную и генетическую единицу живого; 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов;  

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 



заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний 

(в том числе ВИЧ-инфекции);  

 приводить доказательства родства живых организмов на основе 

положений генетики и эмбриологии; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; 

 объяснять влияние мутагенов на организм человека; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно). 

 

11 класс 

 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

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

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 



диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать 

их возможное использование в практической деятельности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и описывать 

клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки строения клетки и ее 

органоидов; 

 постановке биологических экспериментов и объяснению их результатов; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников; 

 пользоваться биологической терминологией и символикой. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять значение исследований в области биологии для современного человека; 

 постановке биологических экспериментов и объяснению их результатов; 

 находить биологическую информацию в разных источниках. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из разных 

источников; 

 строить логическое рассуждение на основе уже имеющихся знаний, новой 

информации и личного опыта; 

 определять недостающую для выполнения задачи информацию; 

 осуществлять поиск недостающей информации в дополнительных источниках; 

 определять главную и второстепенную информацию в тексте. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить биологическую информацию в разных источниках, аргументировать свою 

точку зрения; 



 оценивать надежность источников дополнительной информации; 

 планировать собственную деятельность по изучению темы; 

 оценивать свое продвижение в изучении темы; ставить личную цель изучения 

биологии. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать корректные высказывания в процессе дискуссии; воздерживаться от 

неконструктивной критики высказываний одноклассников; 

 указывать на сильные и слабые стороны аргументации оппонента. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить доказательство на основе аргументов; оценивать достижение предметных 

результатов. 

 

 

Личностные результаты: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 эмоционально-положительное отношение сверстников к себе через глубокое 

знание биологии; 

 понимания значимости исследований в области биологии для общества. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 стремления к изучению биологии на углубленном уровне как возможности 

самоопределения; 

 понимания, что органический мир нашей планеты представляет собой 

совокупность взаимосвязанных биологических систем различного уровня 

организации. 

 

Реализуя Программу воспитания МБОУ Жавороковская СОШ, 

обучающийся получит возможность для формирования: 

 готовности к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважения прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активного участия в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятия любых форм экстремизма, дискриминации; 

 представления об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 готовности к разнообразной совместной деятельности, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активного участия в школьном 

самоуправлении; 

 готовности к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

 осознания российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявления интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 



 уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 ориентации на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

 активного неприятия асоциальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях индивидуального и общественного пространства; 

 соблюдения правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способности адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умения принимать себя и других, не осуждая; 

 умения осознавать эмоциональное состояние себя и других, умения управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

 установки на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края), способности инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознания важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовности адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважения к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанного выбора и построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

 ориентации на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

 повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознания своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

 готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 ориентации в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

 овладения языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладения основными навыками исследовательской деятельности, установки на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 освоения обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 



группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способности обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытости опыту и знаниям других; 

 способности действовать в условиях неопределенности, повышения уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умения учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 навыка выявления и связывания образов, способности формирования новых 

знаний, в том числе способности формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознания дефицитов 

собственных знаний и компетентностей, планирования своего развития; 

 умения распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач, а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

 умения анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умения оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способности обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 способностей формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 готовности действовать в отсутствие гарантий успеха.  



 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Раздел 1. «Введение» (2 часа) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками 

(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая 

биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».  

 

Раздел 2. «Основы цитологии» (15 часов) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, 

структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Вода и 

другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические 

вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в 

клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Строение 

прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты 

клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. Особенности 

строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус 

СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер 

реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы 

энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез 

белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 

клетке. 

Демонстрация микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, 

иллюстрирующих процесс фотосинтеза; моделей РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схемы путей метаболизма в клетке; модели-аппликации «Синтез 

белка». 

Лабораторная работа №1 «Строение эукариотических (растительной, животной, 

грибной) и прокариотических (бактериальных) клеток» 

Лабораторная работа №2 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса 

лука» 

Лабораторная работа №3 «Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных 

клетках» 

Контрольная работа №1 «Молекулярный и клеточный уровни организации живой 

природы» 

 

Раздел 3. «Онтогенез организмов» (6 часов) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 



размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 

значение оплодотворения. Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост 

и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Старение и смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схем митоза и мейоза. 

Контрольная работа №2 «Организменный уровень организации живой природы» 

 

Раздел 4. «Основы генетики» (7 часов) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков.  Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Генетические карты хромосом. Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 

Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. 

Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление 

доминированием. Демонстрация моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние 

условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей 

гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение 

вариационного ряда и кривой» 

Лабораторная работа №5 «Изучение фенотипов растений» 

Практическая работа №1 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

Практическая работа №2 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

Практическая работа №3 «Решение генетических задач на неполное доминирование. 

Практическая работа №4 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование. 

Зачет «Основы генетики» 

 

Раздел 5. «Генетика человека» (1 час) 



Методы изучения наследственности человека Генетическое разнообразие человека. 

Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер 

наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический 

прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 

перспективы. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа №6 «Составление родословной человека» 

 

Повторение (3 часа) 

Итоговая контрольная работа №3 «Общая биология» 

 

11 класс 

 

Раздел 1. «Эволюционное учение» (14 часов) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический 

характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других наук 

для доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 

эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Естественный отбор – 

движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. 

Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы 

отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых 

видов. Возникновение адаптации и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. Понятие о макроэволюции. 

Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Дифференциация 

организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные 

принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. Современное состояние эволюционной 

теории. Методологическое значение эволюционной теории. Значение эволюционной 

теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также  результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров гомологичных и 

аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, 

иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных» 

Контрольная работа №1 «Эволюционное учение» 

 



Раздел 2. «Основы селекции и биотехнологии» (5ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 

Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 

скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 

микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств 

и т.д. Проблемы и перспективы биотехнологии. Генная и клеточная инженерия, ее 

достижения и перспективы. 

Демонстрация живых растений, гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, 

иллюстрирующих результаты селекционной работы; портретов известных 

селекционеров; схем, иллюстрирующих методы получения новых сортов растений и 

пород животных; таблиц, схем микробиологического производства, продуктов 

микробиологического синтеза. 

 

Раздел 3. «Возникновение и развитие жизни на Земле» (3 часа) 

Взгляды, гипотезы и теории происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции 

различных групп растений и животных. Филогенетические связи в живой природе 

Современные классификации живых организмов. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; 

репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Экскурсия История развития жизни на Земле (Палеонтологический музей). 

 

Раздел 4. «Антропогенез» (5 часов) 

Место человека в системе органического мира. Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные 

факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина человечества. 

Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Ноmо sарiеns. 

Адаптивные типы человека Развитие материальной и духовной культуры, преобразование 

природы. Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на 

биосферу. 

Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

 

Раздел 5. «Биосфера, ее состояние и эволюция» (4 часа) 

Биосфера, ее возникновение и основные этапы эволюции. Функции живого 

вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей 

страны. 

 

Повторение (2 часа) 

Итоговая контрольная работа «Общая биология». 

 



Раздел 3. Тематическое планирование  

№  Наименование 

разделов  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

10 класс 

1.  Введение в общую 

биологию 

2 – – – 

2.  Основы цитологии 15 1 3 – 

3.  Онтогенез организмов 6 1 – – 

4.  Основы генетики 7 – 2 4 

5.  Генетика человека 1 – 1 – 

 Повторение 3 1 – – 

 Итого 34 3 6 4 

11 класс 

1.  Эволюционное учение 14 1 2 – 

2.  Основы селекции и 

биотехнологии 

5 – – – 

3.  Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

3 – – – 

4.  Антропогенез 5 – – – 

5.  Биосфера, ее 

состояние и эволюция 

4 – – – 

6.  Повторение 2 1 – – 

 Итого 33 2 2 4 

 ИТОГО 67 5 8 8 
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