
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «биология» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28.08.2020); 

- основной образовательной программой среднего (полного) общего образования МКОУ 

«Шептуховская средняя общеобразовательная школа »Кореневского района  Курской области. 

 

 - учебным планом МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа »Кореневского 

района  Курской области. 

; 

на основе: 
 

Учебник « Общая биология» 10-11 класс, Каменский А.А., Криксунов Е.А, Пасечник В.В., М.: 

Дрофа, 2020 год 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения курса биологии в средней школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

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

Личностными результатами обученияобщей биологии в старшей  школе являются:  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к  лементу 

общечеловеческой культуры; 

 • самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 • готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 



Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях  тики и 

морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать  ффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

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,  ксперт 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. 

 

Предметные результаты освоения предмета. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне 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,  косистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить  ксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты  кспериментов, 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; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и  укариот, 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  волюционную 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  кологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и  нергии в  косистеме (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. 

 

Выпускник на базовом уровне 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; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль 

в процессах клеточного метаболизма; 

– 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 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; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 



– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– 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; 

– 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; 

– 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. 

 

Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Биология как наука. Методы научного познания (5 ч) 
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». 

Основы цитологии (29 ч) 
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  укариотической 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  нергии в клетке. Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Пластический и  нергетический обмен. Основные  тапы  нергетического 

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  нергии 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».  

Лабораторные работы 

1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках кожицы лука. 

3. Наблюдение и сравнение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах 

- Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (10 ч) 
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, 

 мбрионального и пост мбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Основы генетики (21 ч) 
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, сцеплённых с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое 

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,  пистаз 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. 

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 
 моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, 

перекрест хромосом;  

 результатов опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов;  

 гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, 

полиплоидных растений.  

 хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления 

Лабораторные работы 

4. Решение генетических задач 

5. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

6. Составление родословных 

Практическая работа 
Решение генетических задач. 

 

 

11 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Основы учения об эволюции  (22 ч) 
Сущность  волюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической  волюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы  волюционного учения, его синтетический характер. 



Основные  тапы развития  волюционных идей. 

Значение данных других наук для доказательства  волюции органического мира. 

Комплексность методов изучения  волюционного процесса. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микро волюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как  лементарная  волюционная единица. Факторы  волюции и их 

характеристика. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила  волюции. 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 микро волюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макро волюции. Соотношение микро- и макро волюции. Макро волюция и 

филогенез. 

Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной 

 волюции. Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. 

Закономерности филогенеза. 

Главные направления  волюционного процесса. 

Современное состояние  волюционной теории. Методологическое значение 

 волюционной теории. Значение  волюционной теории в практической деятельности человека. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

 волюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в  волюции 

органического мира. Основные направления  волюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 

организмов. 

Демонстрация 
 живых растений и животных, гербарных  кземпляров, 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  волюции.  

   окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах;  

  репродукций картин, отражающих флору и фауну различных  р и 

периодов.  

 

Лабораторные работы 
7. Изучение морфологического критерия вида. 

8. Выявление приспособленности у организмов к среде обитания. 

9. Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Экскурсия: история развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое 

обнажение). 

Основы селекции и биотехнологии (7 ч) 
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, её значение для микробиологической промышленности. 

Микробиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. д. 

Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, её достижения и перспективы. 

Демонстрация 
 живых растений, гербарных  кземпляров, 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.  

 
 

 

Антропогенез (10 ч) 
Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные  тапы  волюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура 

вида Homosapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, 

преобразование природы. Факторы  волюции современного человека. Влияние деятельности 

человека на биосферу. 

Демонстрация 
 моделей скелетов человека и позвоночных животных;  

 модели «Происхождение человека» и остатков материальной 

культуры.  

 

Основы экологии. Биосфера. (26 ч) 
Экология как наука. Среда обитания. Экологические факторы. Толерантность. 

Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая ниша. 

Экологическое взаимодействие. Нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм, конкуренция. Демографические показатели 

популяции: обилие, плотность, рождаемость, смертность. Возрастная структура. Динамика 

популяции. 

Биоценоз и  косистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение  нергии в биогеоценозе. Продуценты, 

консументы, редуценты. Экологические пирамиды: численности, биомассы,  нергии. 

Искусственные биоценозы.  Агроценоз. Экологическая сукцессия. 

Биосфера, её возникновение и основные  тапы  волюции. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и  нергетические 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 
 коллекций, иллюстрирующих  кологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей  косистем. 

 таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы;  

 схем круговорота веществ и превращения  нергии в биосфере;  



 влияния хозяйственной деятельности человека на природу;  

 модели-аппликации «Биосфера и человек»;  

 карт заповедников нашей страны.  

Лабораторная работа:  

10. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

11. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

- Составление схем передачи веществ и  нергии.  

- Решение  кологических задач.  

- Исследование изменений в  косистемах на биологических моделях.  

- Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

 кологических проблем и пути их решения. 

 Экскурсия в биогеоценоз. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 

 

10 класс 

 

№ 

РАЗДЕЛА/

ТЕМЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
ВСЕГО 

ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

теория 
практ

ика 

контр

оль 

1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

5  4  1 

2 Основы цитологии 29   20 5 4 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организма 

10 8 1 1 

4 Основы генетики  24 14 5 3 

 Итого  68 49 11 9 

 
Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 

 

11 класс 

 

№ 

Раздела/т

емы 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе 

теория 
практ

ика 

конт

роль 

1 Основы учения об эволюции 22 20 4 2 

2 Основы селекции и биотехнологии 7 6  1 

3 Антропогенез 10 9 1 1 

4 Основы экологии и учения о биосфере 26  24 4 2 

 Резерв  3    

 Итого  68 59 9 6 

 

 
 



 


