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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 10 класса.  В курсе 

рассматриваются вопросы  Общей биологии, которые углубляют и расширяют 

знания о строении клеток и тканей, полученные в 7-9 классах. В итоге 

формируется целостное представление о единстве организации всех живых 

существ на основе их клеточного строения.  

Основной целью курса является создание условий для формирования 

умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, помощь 

учащимся в подготовке к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, удовлетворение 

интересов учащихся, увлекающихся цитологией и гистологией. 

Основная концепция курса:  

• Комплексный подход при изучении живых организмов на разных уровнях 

организации (от молекулярного до системно-органного). Важно показать, что 

ткани и органы всего живого построены на единой клеточной основе, 

имеющей общие фундаментальные признаки и особенности; 

• Сравнительно-эволюционная направленность курса. При рассмотрении 

вопросов строения клетки, тканей и органов многоклеточных животных 

основное внимание уделяется формированию у учащихся эволюционного 

мышления при изучении живой природы во всех ее проявлениях; 

• Использование самых современных молекулярно-биологических данных 

о строении и функционировании клеточных и тканевых систем животных. Это 

подразумевает хорошее владение учениками основами общей биологии, 

генетики, теории эволюции, других биологических наук; 

• Экологическая направленность курса. Важно сформировать твердое 

убеждение у ребят, что неблагоприятные факторы (как внешней, так и 

внутренней природы), включая вредные привычки (наркотики, алкоголь, 

табак, стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон), серьезно сказываются 

на состоянии организма, затрагивая самые глубинные – молекулярно-

генетические – основы деятельности клеток – и что с подобного рода 

нарушениями бороться трудно и, порой, невозможно; 

• Практические занятия. Эта часть курса предполагает широкое 

использование иллюстративного материала (схемы, фотографии, таблицы) 

непосредственно на занятиях (особенно при изучении структуры клетки), а 

также изучение микроскопических препаратов тканей. 

Для изучения курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 
 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

Часть I. Общая цитология (биология клетки) – 20 часов 

Тема 1. Введение в биологию клетки (1 час) 

Основы цитологии. Задачи современной цитологии.  

Клеточная теория – основной закон строения живых организмов. Заслуга 

отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. 

Работа с микроскопом и микропрепаратами. 

Лабораторная работа №1: «Устройство микроскопа»  

Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов (2 часа) 

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная 

эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. 

Лабораторная работа №2: «Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот» 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (8 часов) 

Мембрана и надмембранный комплекс. 

Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения 

клеточной мембраны. Универсальный характер строения мембраны всех 

клеток. Мембранные органоиды клеток. Состав, значение в жизни клеток и 

организма надмембранного комплекса. 

Лабораторная работа №3: «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

Цитоплазма и органоиды. 

Цитоскелет и его функции. Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток – его 

компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные органоиды 

клеток. 

Строение органоидов и их функции: ЭПС, Комплекс Гольджи, лизосомы. 

Митохондрии и хлоропласты. 

Митохондрии и хлоропласты. Строение и функции органоидов. Источники 

энергии в клетке. Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы биоэнергетики 

в клетках. Типы обмена веществ в клетке. Митохондрии – энергетические 

станции клетки. Типы митохондрий и их строение. Современная схема синтеза 

АТФ. Хлоропласты и фотосинтез. 

Рибосомы. Синтез белка. 

Рибосомы. Синтез белка. Типы и структуры рибосом про - и эукариот. 

Основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке. 

Тема 4. Ядерный аппарат и репродукция клеток (5 часов). 

Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Ядро. Его строение и 

значение в клетке. Понятие о хроматине. Структура хромосом. Ядрышко – его 

строение и функции. 



Жизненный цикл клетки. Понятие о жизненном цикле клеток – его периоды. 

Репродукция (размножение) клеток. Репликация ДНК – важнейший этап 

жизни клеток. 

Митоз и  мейоз. Митоз – его биологическое значение. Мейоз – основа 

генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. 

Биологическое значение мейоза. 

Теория “стволовых клеток”. Понятие о “стволовых” клетках. Теория 

“стволовых клеток”– прорыв в современной биологии и медицине. Старение 

клеток. Рак – самое опасное заболевание человека и других живых существ.  

Лабораторная работа №4: «Митоз в клетках корешка  лука» 

Тема 5.Вирусы как неклеточная форма жизни. (2 часа) 

Вирусы как неклеточная форма жизни. Строение вирусов и их типы. 

Жизненный цикл вирусов. Проблемы борьбы с вирусными инфекциями. 

Вирус СПИДА, гепетита- опасность и способы передачи. Достижения 

современной медицины. Вакцинация: достижения и проблемы. 

Тема 6. Элементы патологии клетки. (2 часа) 

Вредные привычки и их воздействие на структуру и функции клеток. Влияние 

вредных привычек (алкоголя, наркотики, курение, токсичные вещества) на 

организм и клетку в частности. Обратимые и необратимые повреждения 

клеток. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего действия на 

клетки. 

Часть II. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях 

многоклеточных организмов – 14 часов. 

Тема 7. Понятие о тканях многоклеточных организмов (1 час). 

Ткани многоклеточных организмов. Определение ткани. Классификация 

тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных и 

развитие тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). 

Тема 8. Эпителиальные ткани (2 часа). 

Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Покровные 

ткани. Одни функции – разные решения. Кишечные эпителии. Типы 

пищеварения в животном мире – внутриклеточное и полостное. 

Практическая работа №1: «Изучение эпителиальных тканей» 

Тема 9. Мышечные ткани (2 часа). 

Мышечные ткани. Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных 

животных (соматические поперечно-полосатые и косые; сердечные 

поперечно-полосатые; гладкие). 

Практическая работа №2: «Изучение мышечных тканей» 

Тема 10. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (5 часов). 



Опорно-механические ткани. Опорно-механические ткани (соединительная 

ткань, хрящ, костная ткань).  

Трофическо-защитные ткани. Трофическо-защитные ткани (кровь, 

лимфоидная ткань, соединительная ткань). 

Кровь. Элементы крови и ее функции. Дыхание и кровь. Иммунитет. 

Воспаление и иммунитет. Иммунитет – понятие об основных типах 

иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при попадании 

антигена. Иммунитет и факторы среды. 

Факторы, влияющие на функционирование аутоиммунной системы: экология, 

вирусные и инфекционные заболевания. СПИД – чума XX века – смертельная 

опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением.  

Практическая работа №3: «Изучение соединительных  тканей» 

Практическая работа №4: «Кровь и ее элементы» 

Тема 11. Ткани нервной системы (4 часа). 

Нервная система, ее структура и значение для организма. Значение нервной 

системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 

нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. Синапс. Межнейронное 

взаимодействие –синапсы. Типы синапсов, структура и молекулярные основы 

передачи нервных импульсов. Глия. Глия- важный компонент нервной 

системы. Участие глии в образовании оболочек нервных волокон, в обменных 

процессах и работе синапсов. 

Регенерация в нервной системе. Регенерация нервов и нейронов. Стволовые 

клетки- источник обновления нейронов. Современная модульная концепция 

строения нервных центров. 

Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и 

человека. Общебиологические закономерности, открытые при изучении 

основных структур и процессов живой природы - основа современной 

молекулярной биологии и медицины. 

Практическая работа №5: «Изучение нервной  ткани» 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения курса выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 



ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения курса должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения руководствоваться 

ими в познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 



убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как составной 

части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения курса включают: значимые для 

формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной 

картины мира и специфику методов познания, используемых в естественных 

науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, 

гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать её 

достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 



задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь 

смягчать конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи;  

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения 

в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 



расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение в биологию клетки  1 

 1 

2 
Общий план строения 

клеток живых организмов  

2 
 1 

3 
Основные компоненты и 

органоиды клеток  

8 
 1 

4 
Ядерный аппарат и 

репродукция клеток   

5 
 1 

5 
Вирусы как неклеточная 

форма жизни 

2 
  

6 Элементы патологии клетки 2   

7 
Понятие о тканях 

многоклеточных организмов  

1 
  

8 Эпителиальные ткани  2  1 

9 Мышечные ткани  2  1 

10 
Ткани внутренней среды 

(соединительная ткань) 

5 
 2 

11 Ткани нервной системы  4  1 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 
0 9 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Основы 

цитологии. 

Задачи 

современной 

цитологии. 

Лабораторная 

работа №1: 

«Устройство 

микроскопа»  

 1   1  

2 
Прокариоты и 

эукариоты.  
 1     

3 

Лабораторная 

работа №2: 

«Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот» 

 1   1  

4 

Мембрана и 

надмембранный 

комплекс. 

 1     

5 

Лабораторная 

работа №3: 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз в 

клетках кожицы 

лука» 

 1   1  

6 
Цитоскелет и его 

функции. 
 1     



7 

Мембранные 

органоиды 

клеток 

 1     

8 
Митохондрии и 

хлоропласты. 
 1     

9 

Основные 

законы 

биоэнергетики в 

клетках. 

 1     

10 

Митохондрии – 

энергетические 

станции клетки. 

 1     

11 
Рибосомы. 

Синтез белка. 
 1     

12 

Ядро 

эукариотической 

клетки и 

нуклеоид 

прокариот. 

 1     

13 
Жизненный 

цикл клетки. 
 1     

14 Митоз и  мейоз.  1     

15 

Теория 

“стволовых 

клеток”. 
 1     

16 

Лабораторная 

работа №4: 

«Митоз в 

клетках корешка  

лука» 

 1   1  

17 

Вирусы как 

неклеточная 

форма жизни. 

 1     

18 Проблемы  1     



борьбы с 

вирусными 

инфекциями. 

19 

Вредные 

привычки и их 

воздействие на 

структуру и 

функции клеток. 

 1     

20 

Обратимые и 

необратимые 

повреждения 

клеток. 

 1     

21 

Ткани 

многоклеточных 

организмов. 

 1     

22 

Покровные 

ткани 

позвоночных и 

беспозвоночных 

животных. 

 1     

23 

Практическая 

работа №1: 

«Изучение 

эпителиальных 

тканей» 

 1   1  

24 
Мышечные 

ткани. 
 1     

25 

Практическая 

работа №2: 

«Изучение 

мышечных 

тканей» 

 1   1  

26 

Опорно-

механические 

ткани. 

 1     



27 

Трофическо-

защитные ткани. 

Практическая 

работа №3: 

«Изучение 

соединительных  

тканей» 

 1   1  

28 

Кровь. 

Практическая 

работа №4: 

«Кровь и ее 

элементы» 

 1   1  

29 Иммунитет.  1      

30 
Иммунитет и 

факторы среды. 
 1     

31 

Нервная 

система, ее 

структура и 

значение для 

организма. 

 1     

32 

Синапс. Глия. 

Практическая 

работа №5: 

«Изучение 

нервной  ткани» 

 1   1  

33 

Регенерация в 

нервной 

системе. 

 1     

34 

Итоговое 

занятие: 

«Значение 

эволюционного 

подхода при 

изучении клеток 

 1     



и тканей 

животных и 

человека» 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 9  
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