
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса для 10-11классов «Эволюция органов растений и 

животных» написана на основе программы элективного курса Агафоновой И.Б. и 

Сивоглазова В.И. «Биология растений, грибов, лишайников»: «Агафонова И. Б., 

Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. — М.: Дрофа, 2007. — 

(Элективные курсы.) и на основе программы элективного курса Агафоновой И.Б. и 

Сивоглазова В.И. «Биология животных»: Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология 

животных. — М.: Дрофа, 2009. — (Элективные курсы.) 

 

Цель изучения элективного курса для 10-11классов «Эволюция органов растений 

и животных» – овладение обучающимися знаниями о структурно-функциональной 

организации живых систем разного ранга и приобретение умений использовать эти 

знания в формировании интереса к определённой области профессиональной 

деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведения для 

продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения элективного курса для 10-11классов «Эволюция 

органов растений и животных» обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, 

многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, 

вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях 

в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной 

биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и 

синтетической биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного 

проведения биологических исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей; обосновывать и соблюдать 

меры профилактики инфекционных заболеваний, правила поведения в природе и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; характеризовать современные научные 

открытия в области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в 

биологии, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования, 



проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 

грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных 

знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, 

экосистем, биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих 

людей (соблюдения мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) 

на основе использования биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями 

региона. 

Общее число часов, отведенных на изучение элективного курса для 10-11классов 

составляет  68 часов:   в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа ( 1 

час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс 

Общее количество часов— 34 

Введение (1 ч) 

Эволюция — наука об историческом процессе развития природы. Сравнительная 

анатомия и морфология — направление исследования строения организмов. Метод 

сравнения. 

Эволюция развития тканей и вегетативных органов растений (4 ч) 

Возникновение многоклеточности. Дифференцировка клеток, образование тканей. 

Классификация растительных тканей: образовательные, покровные, основные, 

механические, проводящие, выделительные. Особенности строения и функций разных 

видов тканей. Эволюция тканей. 

Эволюция корня (3 ч) 

Происхождение корня. Функции корня. Виды корней: главный, боковые, 

придаточные. Типы корневых систем: стержневая, мочковатая, ветвистая. Зоны корня: 

деления, растяжения, всасывания и проведения. Ткани корня. Анатомическое строение 

корня: первичное и вторичное. Видоизменения корней в связи с их функциями: 

запасающие, воздушные, корни-подпорки, ходульные, дыхательные, досковидные, 

гаустории, втягивающие, закрепляющие, бактериальные клубеньки, микориза. 

Эволюция корня. 

Эволюция побега (3 ч) 

Строение побега: стебель, почки, листья, узлы и междоузлия. Побеги удлиненные и 

укороченные. Виды удлиненных побегов: прямостоячие, стелющиеся, ползучие, 

вьющиеся. Ветвление побега: дихотомическое, дихоподиальное, моноподиальное, 

симподиальное, ложнодихотомическое. 



Видоизменения побегов: корневище, клубень, клубнелуковица, луковица, столоны, 

колючки. 

Эволюция стебля (3 ч) 

Функции стебля. Особенности строения стебля у разных отделов споровых растений. 

Строение стебля многолетнего древесного хвойного растения. Строение стебля 

однодольного травянистого растения. Строение стебля двудольных травянистых 

растений. Строение стебля древесного растения. Первичное строение двудольных 

растений: центральный осевой цилиндр, первичная кора, первичная покровная ткань. 

Вторичное строение многолетних двудольных растений: сердцевина, ксилема, камбий, 

вторичная кора, вторичная и 

третичная покровная ткань. 

Эволюция листа (3 ч) 

Происхождение листа. Функции листа. Особенности строения листьев у разных 

отделов растений. Внешнее строение листа: листовая пластинка, листовое влагалище, 

черешок и прилистники. 

Формы листьев: сложные и простые листья, цельные и рассеченные. Форма листовой 

пластинки. 

Форма края листовой пластинки. Жилкование листьев. Листорасположение: очередное 

или спиральное, супротивное, мутовчатое. Анатомическое строение листа: эпидермис, 

мезофилл и сосудисто-волокнистый пучок. Ткани листа. Видоизменения листьев: 

чешуи, колючки, усики, ловчие аппараты. 

Равноспоровость и разноспоровость (4 ч) 

Спора. Равноспоровость, изоспоры. Разноспоровость: мегаспора и микроспора, микро-

и мегаспорангии. Мужской и женский гаметофиты. Антеридии и архегонии. Семя. 

Строение семени голосеменных и покрытосеменных растений. Чередование 

поколений: спорофит и гаметофит. Эволюция гаметофитного и спорофитного 

поколений. 

Эволюция органов размножения (5 ч) 

Репродуктивные (генеративные) органы у растений разных отделов. Строение цветка. 

Функции частей цветка. Формирование и строение мужского и женского гаметофитов. 

Типы цветков: правильные, неправильные, асимметричные; тычиночные и пестичные. 

Происхождение цветка. Части цветка листового и стеблевого происхождения. 

Эволюция генеративных органов. 

Эволюция полового размножения (4 ч) 

Образование гамет у растений разных отделов. Типы половых процессов: гологамия, 

конъюгация, апогамия, изогамия, гетерогамия, оогамия. Эволюция полового процесса 

у растений. Эволюция жизненных циклов. 

Заключение (4 ч) 

Итоговая конференция. 

 

11 класс 

Общее количество часов — 34 

Введение (1 ч) 

Эволюция — наука об историческом процессе развития природы. Сравнительная 

анатомия —направление исследования строения организмов. Метод сравнения. 

Основные этапы эволюции покровов (2 ч) 



Беспозвоночные. Происхождение покровов в эмбриогенезе. Эктодерма 

кишечнополостных, дифференциация ее клеток. Кожно-мускульный мешок. 

Дифференциация кожно-мускульного мешка на покровы и мышцы. 

Позвоночные. Возникновение многоклеточного покрова. Дифференциация 

многоклеточного покрова на эпидермис и кориум. Одноклеточные и многоклеточные 

кожные железы. Дифференциация кожных желез. Формирование покровных 

производных. 

Основные этапы эволюции скелета (3 ч) 

Беспозвоночные. Гидростатический «скелет». Наружный скелет моллюсков. 

Наружный скелет 

членистоногих. 

Позвоночные. Происхождение скелета в эмбриогенезе. Формирование осевого скелета 

в виде хорды. 

Замена хорды хрящевым скелетом. Образование хрящевых позвонков. Подразделение 

осевого скелета на скелет головы и туловища. Замена хрящевого скелета на костно-

хрящевой, а затем костный. Дифференциация позвоночного столба на отделы. 

Подвижность головы относительно позвоночника. Увеличение количества отделов 

позвоночника. Преобразование парных плавников в скелет свободной конечности. 

Образование грудной клетки. 

Основные этапы эволюции пищеварительной системы (3 ч) 

Беспозвоночные. Пищеварительная полость. Формирование пищеварительной трубки 

в эмбриогенезе. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Появление 

гладкой мускулатуры в стенке пищеварительной трубки. Пищеварительные железы 

беспозвоночных. Типы ротовых аппаратов. 

Позвоночные. Появление органов активного захвата пищи. Зубы. Дифференциация 

зубной системы млекопитающих. Разделение ротовой полости на дыхательный и 

пищеварительный отделы. 

Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Развитие собственной гладкой 

мускулатуры 

и способности к перистальтике. Усложнение строения пищеварительных желез. 

Особенности строения пищеварительной системы в связи со способом питания и 

переваривания пищи. 

Основные этапы эволюции органов дыхания (3 ч) 

Беспозвоночные. Формирование органов дыхания из покровов. Разнообразие органов 

дыхания. 

Увеличение поверхности газообмена. 

Позвоночные. Формирование органов дыхания в эмбриогенезе. Отделение 

воздухоносных путей от ротовой полости. Дифференциация органов дыхания. 

Структурное совершенствование легких. Типы легких. Увеличение поверхности 

газообмена. Увеличение контакта с кровеносной системой. 

Формирование структур, обеспечивающих дыхание. Механизмы дыхания. 

Основные этапы эволюции кровеносной системы (4 ч) 

Беспозвоночные. Типы кровеносных систем. Появление сердца. Форменные элементы 

крови. Пигменты крови. 

Позвоночные. Редукция и преобразование артериальных дуг. Формирование трех 

видов форменных элементов крови. Появление малого круга кровообращения. 



Увеличение числа камер сердца. Разделение крови на артериальную и венозную. 

Уровень насыщенности крови кислородом. Холоднокровность и теплокровность. 

Основные этапы эволюции нервной системы (4 ч) 

Беспозвоночные. Эктодермальное происхождение нервной системы. Погружение 

нервной ткани в глубь тела. Концентрация нервных клеток с образованием нервных 

узлов и стволов. Формирование нервных центров. Цефализация. Типы нервной 

системы. 

Позвоночные. Формирование трубчатой нервной системы в эмбриогенезе. 

Прогрессивное развитие нервной трубки. Дифференциация нервной трубки на 

головной и спинной мозг. Центральная и периферическая части нервной системы. 

Типы головного мозга. Кора больших полушарий. 

Основные этапы эволюции органов чувств (3 ч) 

Беспозвоночные. Специализация клеток эпителия. Концентрация чувствительных 

клеток. Дифференциация чувствительных скоплений. Образование аппарата, 

воспринимающего раздражения. Формирование органов чувств. Виды органов чувств. 

Позвоночные. Формирование органов чувств в эмбриогенезе. Дифференциация 

аппарата, воспринимающего раздражения. Виды органов чувств. Взаимосвязь уровня 

развития нервной системы и органов чувств с образом жизни, жизнедеятельностью 

организмов и приспособленностью к среде. 

Основные этапы эволюции выделительной системы (2 ч) 

Беспозвоночные. Типы выделительных систем. Продукты обмена. 

Позвоночные. Формирование органов выделения в эмбриогенезе. Утрата связи с 

целомом. Установление связи с кровеносной системой. Дифференциация извитых 

канальцев. Типы выделительных систем. Продукты обмена. 

Основные этапы эволюции половой системы (2 ч) 

Беспозвоночные. Обособление первичных половых клеток. Формирование половых 

желез. Образование выводных протоков. Дифференциация выводных протоков. 

Позвоночные. Эмбриогенез половых желез. Взаимосвязь выделительной и половой 

систем. Формирование половых протоков. Дифференциация половых протоков. 

Половые клетки. Типы яйцеклеток. 

Подготовка рефератов (2 ч) 

Выполнение презентаций (2 ч) 

Заключение (3 ч) 

Итоговая конференция. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

элективного курса «Биология. Эволюция органов растений» 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.  

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии 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 правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии 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 и 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 учебного предмета «Биология» 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 учебного предмета «Биология» 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 

другие); 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. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс 

Учащиеся должны знать: 

_ происхождение органов; 

_ строение органов; 

_ основные этапы эволюции органов. 

Учащиеся должны уметь: 

_ владеть терминологией; 

_ характеризовать этапы эволюции органов; 

_ выделять в этапах эволюции ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации; 

_ объяснять приспособительный характер эволюции органов; 

_ работать с рисунками, таблицами, моделями органов, микропрепаратами; 

_ работать с микроскопом; 

_ работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет; 

_ подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 



_ участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах. 

Темы рефератов 

1. Черты примитивности и прогрессивности вегетативных органов у растений разных 

отделов. 

2. Черты примитивности и прогрессивности генеративных органов у растений разных 

отделов. 

3. Возникновение видоизменений вегетативных органов у растений в процессе 

эволюции. 

4. Биологическое значение разноспоровости. Преимущества семян покрытосеменных. 

5. Смена ядерных фаз в циклах развития растений разных отделов. 

6. Эволюция жизненных циклов у растений. 

7. Сходства и различия гаметофитов споровых растений и их эволюционное значение. 

11 класс 

Учащиеся должны знать: 

_ классификацию органов по их происхождению в эмбриогенезе; 

_ строение систем органов; 

_ типы систем органов; 

_ основные этапы эволюции систем органов. 

Учащиеся должны уметь: 

_ владеть терминологией; 

_ характеризовать этапы эволюции систем органов; 

_ выделять в этапах эволюции ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации; 

_ объяснять приспособительный характер эволюции систем органов; 

_ работать с рисунками, таблицами, моделями систем органов; 

_ работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет; 

_ подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях; 

_ участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах. 

Темы рефератов: 

1. Взаимосвязь эволюции кровеносной и выделительной систем. 

2. Взаимосвязь эволюции кровеносной и дыхательной систем. 

3. Взаимосвязь строения кровеносной системы животных и их подвижности. 

4. Особенности строения систем органов животных в связи с выходом на сушу. 

5. Особенности строения систем органов водных животных. 

6. Приспособления животных разных классов к воздушному образу жизни. 

7. Взаимосвязь строения пищеварительной системы со способом питания и 

перевариванием пищи у животных. 

8. Взаимосвязь строения систем органов животных и температуры их тела. 

9. Сравнение ланцетника с беспозвоночными и позвоночными животными. 

10. Сравнительная характеристика особенностей строения насекомых и 

млекопитающих. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 



№ Тема  Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся с учетом рабочей 

программы воспитания  

1 Введение 1 Диалог направленный на 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 

2 Эволюция развития 

тканей и вегетативных 

органов растений 

4 Практические работы, направленные на 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 

3 Эволюция корня 3 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

4 Эволюция побега 3 Практическая работа, направленная на 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 

5 Эволюция стебля 3 Диалог, направленный на 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 

6 Эволюция листа 3 Диалог, направленный на 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 

7 Равноспоровость и 

разноспоровость 

4 Диалог, направленный на способность оценивать вклад 

российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества 

8 Эволюция органов 

размножения 

5 Практические работы, направленные на 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 

9 Эволюция полового 

размножения 

4 Диалог, направленный на заинтересованность в 

получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии 

10 Заключение 4 Диалог, направленный на активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их 

 

11 класс 



№ Тема  Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Введение 1 Диалог направленный на 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 

2 Основные этапы 

эволюции покровов 

2 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

3 Основные этапы 

эволюции скелета 

3 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

4 Основные этапы 

эволюции 

пищеварительной 

системы 

3 Диалог, направленный на способность оценивать вклад 

российских учёных в становление и развитие биологии, 

понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества  

5 Основные этапы 

эволюции органов 

дыхания 

3 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

6 Основные этапы 

эволюции кровеносной 

системы 

4 Практические работы, направленные на 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 

7 Основные этапы 

эволюции нервной 

системы 

4 Практические работы, направленные на 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 

8 Основные этапы 

эволюции органов 

чувств 

3 Диалог, направленный на 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 

9 Основные этапы 

эволюции 

выделительной системы 

2 Практические работы, направленные на 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 

10 Основные этапы 

эволюции половой 

системы 

2 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

11 Подготовка рефератов 2 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

12 Выполнение 

презентаций 

2 Практические работы, направленные на готовность к 

совместной творческой деятельности при создании 

учебных проектов, решении учебных и познавательных 

задач, выполнении биологических экспериментов 

13 Заключение 3 Диалог, направленный на заинтересованность в 

получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. — М.: 

Дрофа, 2007. — (Элективные курсы.)  

Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. — М.: Дрофа, 2009. — 

(Элективные курсы.) 
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