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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов на основе авторской программы под 

руководством В.В. Пасечника. Биология 5-11классы: программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника /авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева. – 2-е изд. –М.: Дрофа. Данная программа реализуется в учебниках А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник. «Общая биология». 10 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2012. – 367с.  

Цели изучения предмета: 

 Изучение биологии на ступени среднего  общего образования в старшей школе на 

профильном уровне направлено на достижение: 

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

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

   формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и 

человеку. 

  На профильном уровне основная цель состоит в подготовке старшеклассников к будущей 

профессиональной деятельности, формировании у них элементарных умений и навыков, 

необходимых для продолжения биологического образования в высших учебных заведениях 

соответствующего профиля, а также объѐма биологических знаний, достаточного для 

продолжения образования и самообразования.  

 

 

Требования к уровню подготовленности  

 

№ Обучающиеся должны   

1. Знать   

 

 

      -  свойства живого; 
— методы исследования в биологии; 
— значение биологических знаний в современной жизни; 
— профессии, связанные с биологией; 
— уровни организации живой природы.   

 
— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 
представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 
— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 
основные методы изучения клетки; 
 

 



 - основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 
— основы рационального природопользования; 
— основные этапы развития жизни на Земле; 
— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 
— круговороты веществ в биосфере; 
— этапы эволюции биосферы; 
— экологические кризисы; 
— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы; 
— значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды. 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 
— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 
— приводить доказательства эволюции; 

демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Характеризовать сущности биологических процессов, явлений; применять умения 

определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и 

процессы; 

Устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений; выявлять общие и 

отличительные признаки; составлять схемы пищевых цепей; применять знания в 

измененной ситуации. 

Самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления; 

Применять знания в новой ситуации; устанавливать причинно-следственные связи; 

анализировать, систематизировать и интегрировать знания;обобщать и формулировать 

выводы; 
Решать биологические задачи, оценивать и прогнозировать биологические процессы, 
применять теоретические знания на практике. 

2 Уметь: 
 

 

 Объяснять: 
— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 
— функции органоидов клетки; 
— основные положения клеточной теории; 
— химический состав клетки; 
— клеточный уровень организации живого; 
— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 
— обмен веществ и превращение энергии как основу жиз

- 
недеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 
— особенности митотического деления клеток: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные 
биологические эксперименты сущность биогенетического закона; 
 
Объяснять понятия: 

— мейоз; 
— особенности индивидуального развития организма; 
— основные закономерности передачи наследственной информации; 
— закономерности изменчивости; 
— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 
— особенности развития половых клеток. 

 



— именты для изучения клеток живых организмов. 

— описывать организменный уровень организации живого; 
— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 
— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Объяснять критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 
— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 
— движущие силы эволюции; 
— пути достижения биологического прогресса; 
— популяционно-видовой уровень организации живого; 
— развитие эволюционных представлений; 
— синтетическую теорию эволюции. 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные 
биологические эксперименты для изучения морфологического критерия видов 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема» «биогеоценоз»; 
— структуру разных сообществ; 
— процессы, происходящие при переходе с одного трофи ческого уровня на другой. 
— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

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; 

— формулировать выводы; 
— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
— применять модели и схемы для решения учебных И познавательных задач; 
— владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-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. 

 
 

УМК 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. «Общая биология». 10 – 11 классы. – М.: 

Дрофа, 2009. – 367с 

Пасечник В.В. Биология. Общая биология.10-11 классыф: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Каменского, Е.А.Криксунова, В.В. Пасечника.-М.:Дрофа,2013.-159 с. 

 

 

 

Содержание программы 



10 класс 

 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в биологию  

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.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки 

биологических систем. Уровни организации живого: молекулярно-генетический, органоидно-

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы цитологии  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических 

исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и 

изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения клеточной 

теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

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. Генетический 

код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

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

Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  

Лабораторные и практические работы 

Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Опыты по определению каталитической активности ферментов. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Размножение и индивидуальное развитие организмов  



Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа 

целостности организма. Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 

Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы генетики  

История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы 

Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, А.Н.Белозерского. Значение 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 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 фактор. Эволюционная роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 

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

закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 

Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. 

РАЗДЕЛ 5 

Генетика человека  

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. 

Практическая работа 

Составление родословных. 

РАЗДЕЛ 6 



Основы селекции и биотехнологии  

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 животнх. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация 

как метод селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 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. 

 

Содержание программы 

11 класс 

Раздел 1 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ  

Тема 1.Возникновение и развитие эволюционной биологии  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка. 
Жизнь и труды Ч.Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина. 
Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.Четверикова и И.Шмальгаузена. 

Палеонтологические, биогеографические, сравнительно- 
анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Практическая часть. Знакомство с коллекциями ископаемых останков. 
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства 

Демонстрации.Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности 

ископаемых растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы; 

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Тема 2. Механизмы эволюции  

Популяция — элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. 
Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди—Вайнберга. Мутации как 
источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 
Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор— 
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 
Адаптация—результат естественного отбора. 
Миграции как фактор эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. 

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. Микро- и макроэволюция. Генетические и 

онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая 

дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое древо 

жизни — результат эволюции. 

Практическая часть. 

Решение задач по популяционной генетике. Сравнительная характеристика искусственного и 

естественного отбора. Сравнительная характеристика форм естественного отбора. Сравнительная 

характеристика способов видообразования. 
Сравнительная характеристика путей и направлений эволюции. Выявление 
ароморфозов, идиоадаптаций, приспособлений к среде обитания у организмов. 
Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. 



Демонстрации. 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; 
движущий и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у 
организмов (кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. 

д.); образование новых видов в природе; географическое и экологическое видообразование; 

формы эволюции—дивергенцию, конвергенцию, параллелизм; пути эволюции—

ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию; основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных; эволюцию растительного и животного мира. 

 

Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕКА  

Тема 3. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения жизни. Опыты Ф.Реди и 

Л.Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 

Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и 

эволюция биополимеров. Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. 

Образование и эволюция биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов. 

Изучение истории Земли. Палеонтология. Методы геохронологии. Изменение климата 

на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория 

образования эукариот. Вспышка разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие 

органического мира в палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Эволюция биосферы. 

Практическая часть. Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие флору и фауну позднего протерозоя, палеозоя, 

мезозоя, кайнозоя (ледниковый период). Ископаемые останки живого — 

окаменелости, отпечатки (палеонтологическая коллекция). 

Тема 4. Возникновение и развитие человека—антропогенез  

Место человека в системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, 

цитогенетические и молекулярно-биологические доказательства родства человека и 

человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и эволюции 

предков человека. Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский 

человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические 

факторы эволюции человека. Социальные факторы эволюции человека — мышление, 

речь, орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих 

индивидуумов. Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции 

человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа генов в формировании расовых 

признаков. Критика расистских теорий. 

Практическая часть. Выявление сходства человека и человекообразных обезьян. 

Выявление признаков человеческих рас, анализ происхождения. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: предшественников человека (австралопитек, 

неандерталец, кроманьонец); орудия труда человека умелого, неандертальца, кроманьонца 

(экспозиции местного краеведческого музея). Палеолитическое искусство (репродукции 

произведений первобытных художников). 

 

Раздел 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  



Тема 5. Организмы и окружающая среда  

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Экологическая ниша. 

Жизненные формы. 

Практическая часть. Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем 

Выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Решение задач и упражнений. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие экологические факторы и их влияние на 

организмы. 

Тема 6. Сообщества и экосистемы  

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правило экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. 

Пространственная структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы. 

Практическая часть. Решение экологических задач и упражнений. Описание экосистем 

своей местности. Выяснение изменений в экосистемах на биологических моделях. 

Экскурсия: Изучение экосистемы. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: различные экосистемы; трофические уровни 

экосистемы; пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; межвидовые отношения; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; сукцессии. Динамические 

пособия «Типичные биоценозы», «Агроценозы». 

Тема 8. Биосфера  

Биосфера. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение биосферы; круговороты углерода, 

азота, фосфора и кислорода. 

Тема 9. Влияние загрязнений на живые организмы  

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания видов 

и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Практическая часть. Анализ и оценка антропогенных изменений на прилегающей к 

школе территории. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: биоразнообразие; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; редкие и исчезающие виды. Карта «Заповедники и 

заказники России». Динамическое пособие «Биосфера и человек». 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

  10 класс 102 

1 ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ 6 

2 ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 33 

3 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 15 

4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  25 

5 ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 6 

6 ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 13 

7 ПОВТОРЕНИЕ (резерв) 4 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

  11 класс 99 

1 ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 28 

2 ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕКА 31 

3 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 36 

4 ПОВТОРЕНИЕ (резерв) 4 

 


