
  
Рабочая программа по биологии для обучающихся 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным  законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», программой по учебному предмету «Биология. 10—11 кл. Программы: учебно-

методическое пособие / И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 148 

с.», инструктивно-методическим письмом «О преподавании предмета «Биология» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

 Учебник для реализации данной программы: Биология: 10 класс: учебник : Базовый и 

углубленный уровни/ И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. 3-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

– 256 с. : ил.   

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 2 часов в 

неделю (68 часов в год.). Программа разработана в соответствии с   учебным планом  школы, в 

котором на изучение курса биологии выделено 68 часов в 10 классе (2 часов в неделю).  Авторская 

программа рассчитана на 1/2 часa обучения в неделю, 35/70 часов за год обучения в 10 классе. В 

рабочую программу внесены изменения - не были использованы  2 часа резервного времени, а также 

добавлено по 1 часу для изучения следующих тем: «Прокариотическая клетка», «Деление клетки. 

Митоз», «Хромосомная теория наследственности», «Генетика пола», «Изменчивость: наследственная  

и ненаследственная», «Итоговое повторение за курс 10 класса». Срок реализации программы-1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты обучения 

- формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Метапредметные результаты обучения: 

- овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе;  

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

- способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение осуществлять самостоятельную информационно�познавательную деятельность, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников  

Предметные результаты обучения: 

- формирование представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 

- понимание роли биологии в формировании кругозора и  функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- овладение основополагающими понятиями и представлениями  о  живой  природе,  ее  уровневой  

организации  и  эволюции; 

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

- формирование  умений  объяснять  результаты  биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи. 

В результате изучения курса биологии  10 класса  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; 



и 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; 

и обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

• 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); 

•  объяснять причины наследственных заболеваний; 

•  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 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; 

•  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; 

•  оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

 



 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

(Базовый уровень) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также среди 

биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства живой природы.  

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания (3 ч) 

Тема 1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ (1 ч)  

Структура биологии как науки. Науки о живой природе, их классификация по объектам 

исследования, изучаемым проявлениям жизни; комплексные науки и их практическое значение. 

Систематика и ее принципы. Эволюционное учение и этапы его становления. Этапы развития 

биологии. Вклад отдельных ученых в развитие биологии как науки. 

Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в становление и 

развитие биологии как науки. 

 Тема 1.2 СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО (1 ч) 

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих Землю. 

Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность 

и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

Демонстрация. Свойства живого (анимации). 

        Тема 1.3 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.   МЕТОДЫ БИОЛОГИИ (1 ч) 

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней.  Методы познания живой природы и 

их особенности.  

Демонстрация.  Уровни организации живой материи (анимация). 

Раздел 2. Клетка (18 ч) 

Тема 2.1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (1 ч) 

Клетка как структурная и функциональная единица живого.  История изучения клетки.  

Прокариотическая и эукариотическая клетки.  Свойства клеток, многообразие клеток человеческого 

организма. Принципиальная схема строения клетки. Клеточная теория и ее основные положения.    

Демонстрация.  Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов.  

Модели клетки.  Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Тема 2.2 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (1ч) 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Демонстрация. Схема (диаграмма) распределения химических элементов в неживой и живой 

природе.   

 Тема 2.3 НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ (2 ч) 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая роль.  

Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности.  Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

           Тема 2.4 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ЛИПИДЫ (1 ч) 

Органические молекулы.  Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. Липиды: их 

строение, классификация и биологическая роль.   

 Тема 2.5 ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. УГЛЕВОДЫ.  БЕЛКИ (2 ч) 

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. Белки  — 

биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых молекул. Белки-ферменты. 

Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Денатурация и ренатурация белков.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических полимеров — 

белков. 

 Тема  2.6 ОРГАНИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА.   НУКЛЕИНОВЫЕ  КИСЛОТЫ  (2  ч) 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 

поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. Демонстрация. 

Объемные модели нуклеиновых кислот. 



 Тема  2.7 ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ  КЛЕТКА.   ЦИТОПЛАЗМА.  ОРГАНОИДЫ  (3  ч) 

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и  ее  функции.  Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация органоидов. Цитоскелет. 

Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности строения растительной клетки 

Демонстрация. Модели клеток. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  

Лабораторные и практические работы 

Органоиды  клетки  (виртуально  с  помощью  мультимедийного приложения к учебнику). 

Изготовление  и  описание  микропрепаратов  клеток  растений. 

 Тема  2.8 КЛЕТОЧНОЕ  ЯДРО.  ХРОМОСОМЫ  (1  ч) 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью  клетки.  Структуры  клеточного  ядра:  

ядерная  оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Кариотип.    

Тема  2.9 ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ  КЛЕТКА  (1  ч) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки;  

организация  метаболизма  у  прокариот. Генетический  аппарат  бактерий.  Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий на готовых микропрепаратах. 

 Тема  2.10 РЕАЛИЗАЦИЯ  НАСЛЕДСТВЕННОЙ  ИНФОРМАЦИИ   В  КЛЕТКЕ  (3 ч) 

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической информации в 

клетке (транскрипция  и  трансляция).   

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема биосинтеза белка. 

 Тема  2.11 НЕКЛЕТОЧНАЯ  ФОРМА  ЖИЗНИ:  ВИРУСЫ  (1  ч) 

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные заболевания и 

профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

 Раздел  3 Организм  (40  ч) 

Тема  3.1 ОРГАНИЗМ  —  ЕДИНОЕ  ЦЕЛОЕ.   МНОГООБРАЗИЕ  ОРГАНИЗМОВ  (1  ч) 

Разнообразие  организмов  (одноклеточные  и  многоклеточные  организмы).  Многоклеточный  

организм  как  дискретная система (ткани, органы). Колониальные организмы.  

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 Тема  3.2 ОБМЕН  ВЕЩЕСТВ  И  ПРЕВРАЩЕНИЕ  ЭНЕРГИИ.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ  ОБМЕН  

(3  ч) 

Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.  Пластический  и  энергетический  обмен.  АТФ  

как  универсальный  источник  энергии.  Макроэргические  связи.  Этапы  энергетического обмена, 

расщепление глюкозы.  

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

 Тема  3.3 ПЛАСТИЧЕСКИЙ  ОБМЕН.  ФОТОСИНТЕЗ  (3  ч) 

Типы  питания.  Автотрофы  и  гетеротрофы.  Фотосинтез.  Фазы  фотосинтеза.  Особенности обмена 

веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

 Тема  3.4 ДЕЛЕНИЕ  КЛЕТКИ.  МИТОЗ  (2  ч) 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы  

митотического  деления  и  преобразования  хромосом;  биологический  смысл  и  значение  митоза  

(бесполое  размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических  и  патологических  

условиях).   

Демонстрация.  Фигуры  митотического  деления  в  клетках  корешка лука под микроскопом и на 

схеме. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение  митоза  в  клетках  корешка  лука  (виртуально и/или на готовых препаратах). 

 Тема  3.5 РАЗМНОЖЕНИЕ:  БЕСПОЛОЕ  И  ПОЛОВОЕ  (2  ч) 

Сущность  и  формы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение  растений  и  животных.  

Виды  бесполого  размножения.  Варианты  вегетативного  размножения.  Половое  размножение  

животных  и  растений;  гаметы,  половой  процесс.  Биологическое  значение полового размножения.  

Демонстрация.  Схемы,  иллюстрирующие  способы  вегетативного  размножения  растений;  

микропрепараты  яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

 Тема  3.6 ОБРАЗОВАНИЕ  ПОЛОВЫХ  КЛЕТОК.  МЕЙОЗ  (2  ч) 



Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение  мейоза.  Гаметогенез.  Этапы  образования  

половых  клеток:  размножение,  рост,  созревание  (мейоз)  и  формирование  половых  клеток.  

Особенности  сперматогенеза  и  овогенеза.  Значение  гаметогенеза.   

 Тема  3.7 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  (2  ч) 

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл  оплодотворения.  Варианты  оплодотворения  

(наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное  и  искусственное).  

Особенности  оплодотворения  у  растений. Двойное оплодотворение у покрытосеменных.  

 Тема  3.8 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ  ОРГАНИЗМОВ  (2  ч) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы.  Гаструляция;  закономерности  образования  двухслойного  

зародыша  —  гаструлы.  Первичный  органогенез  и  дальнейшая дифференцировка тканей, органов и 

систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие;  полный  и  неполный  метаморфоз.  Биологический  смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие.  

Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  процессы  ранних  этапов  эмбрионального  развития  и  

метаморфоза  у  членистоногих,  позвоночных  (жесткокрылых  и  чешуекрылых,  амфибий); схемы 

преобразования органов и тканей в процессе онто и филогенеза. 

 Тема  3.9  ОНТОГЕНЕЗ  ЧЕЛОВЕКА.   РЕПРОДУКТИВНОЕ  ЗДОРОВЬЕ  (2  ч) 

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних этапах 

эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный  и  плодный  периоды. Рождение.  

Постэмбриональный  период  развития:  дорепродуктивный, репродуктивный периоды, старение и 

смерть.  Критические  периоды  онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

зародыша и репродуктивное здоровье человека.  

Демонстрация.  Таблицы,  иллюстрирующие  процессы  ранних этапов эмбрионального развития 

человека. 

 Тема  3.10 ГЕНЕТИКА  —  НАУКА  О  ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ   НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  И  

ИЗМЕНЧИВОСТИ.   Г.  МЕНДЕЛЬ  —  ОСНОВОПОЛОЖНИК  ГЕНЕТИКИ  (1  ч) 

Открытие Г. Менделем закономерностей  наследования  признаков.  Основные  понятия генетики (ген, 

локус, гомологичные хромосомы, гомозигота,  гетерозигота,  доминантность,  рецессивность,  генотип,  

фенотип).  Гибридологический  метод  изучения  наследственности.  

Демонстрация.  Родословные  выдающихся  представителей  культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления. 

 Тема  3.11 ЗАКОНОМЕРНОСТИ  НАСЛЕДОВАНИЯ.МОНОГИБРИДНОЕ  СКРЕЩИВАНИЕ  

(3  ч) 

Моногибридное  скрещивание.  Доминантные  и  рецессивные признаки. Аллели и аллельные гены. 

Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя — закон единообразия  гибридов  первого  

поколения  (правило  доминирования).  Второй  закон  Менделя  —  закон  расщепления.  Закон  

(гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по моногибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на моногибридное скрещивание. 

 Тема  3.12 ЗАКОНОМЕРНОСТИ  НАСЛЕДОВАНИЯ. ДИГИБРИДНОЕ  СКРЕЩИВАНИЕ  (3  ч) 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя  —  закон  независимого  наследования  признаков.  

Анализирующее скрещивание.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по дигибридному 

скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы 

Решение задач на дигибридное скрещивание. 

Тема  3.13 ХРОМОСОМНАЯ  ТЕОРИЯ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  (2  ч) 

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины нарушения 

сцепления генов.  

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы 

Решение  задач  на  сцепленное  наследование  признаков   

 Тема  3.14 СОВРЕМЕННЫЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   О  ГЕНЕ  И  ГЕНОМЕ  (2  ч) 

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов.  Взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов.  

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 



 Тема  3.15  ГЕНЕТИКА  ПОЛА  (3  ч) 

Хромосомное  определение  пола.  Аутосомы  и  половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки,  сцепленные  с  полом.   

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы 

Решение  задач  на  сцепленное  с  полом  наследование  признаков. 

 Тема  3.16 ИЗМЕНЧИВОСТЬ:  НАСЛЕДСТВЕННАЯ   И  НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  (2  ч) 

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная (генотипическая, 

индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная изменчивость.  Мутации  и  

мутагены.  Ненаследственная  (определенная, групповая, модификационная) изменчивость. 

Модификации. Норма реакции.  

Демонстрация.  Примеры  наследственной  (мутационной  и  комбинативной) и ненаследственной 

(модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение модификационной изменчивости на примере растений 

 Тема  3.17 ГЕНЕТИКА  И  ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА  (2  ч) 

Генетика  человека  и  ее  разделы.  Методы  генетики  человека.  Наследственные  болезни,  генные  и  

хромосомные.  Соматические и генеративные мутации.  Принципы  здорового  образа  жизни,  

диагностики,  профилактики  и  лечения  генетических  болезней.  Медикогенетическое 

консультирование. 

Демонстрация.  Примеры  генных  и  хромосомных  болезней  человека. 

 Тема  3.18 СЕЛЕКЦИЯ:  ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ И  ДОСТИЖЕНИЯ  (2  ч) 

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных растений. 

Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация.  Карта  центров  происхождения  культурных  растений. Изображения пород 

различных домашних животных и сортов культурных растений. 

  Тема  3.19 БИОТЕХНОЛОГИЯ:   ДОСТИЖЕНИЯ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  (1  ч) 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клонирование. 

Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация.  Схемы  клонирования  и  создания  генетически модифицированных организмов. 

  

 Резервное время — 8 ч. 

 

 

Тематическое планирование по биологии для 10 класса составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО, воспитания у них 

ценностного отношения: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту. в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

  природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 

и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты п

роживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичн

ого взгляда на мир;  

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 



партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся исамореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 


