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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Многообразие органического мира» при получении среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 
1.1. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 В основе результатов лежит формирование всесторонне образованной, инициативной и 
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов Южного Урала, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде (экологические 
десанты на территории города Челябинска, Челябинской области, сбор вторсырья дома и 
в школе, выпуск листовок об экологических проблемах родного города и области, участие в 
экологических акциях школы и города и др.). Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 



организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;  уважение к истории культуры своего Отечества, 
Южного Урала, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы родного края, к занятиям сельскохозяйственным трудом на 
пришкольном участке, к художественно-эстетическому отражению природы Урала, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом на Южном Урале, к осуществлению 
природоохранной деятельности в Челябинске и Челябинской области). 
 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде родного края; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов родного края; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций, 

сложившихся на Южном Урале; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды родного края; 
 выражать свое отношение к природе родного края через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 



1.3. Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности1 
Обучающийся научится: 
 - сравнивать строение клеток растений, животных, грибов; 
 - сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития растений и 
животных, делать выводы на основе сравнения; 
 - распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 
грибов, лишайников и животных на гербарном и живом материале, схемах и таблицах;  
распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на гербарном 
и живом материале, схемах и таблицах; 
 - схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 
растений, органы и системы органов животных;  
 - схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 
папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, представителей животного мира; 
 - характеризовать роль растений, грибов, лишайников и животных в биогеоценозах; 
изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, ставить 
биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 
 - осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 
справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 
 - составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 
аудитории. 
 - классифицировать  и характеризовать растения, грибы, лишайники, животных; 
особенности строения клеток растений и грибов, животных организмов; разнообразие 
растительных тканей, особенности их строения и функционирования; особенности строения 
вегетативных и генеративных органов высших растений; морфологическое разнообразие и 
особенности размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных растений, 
представителей животных; характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, 
хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений; многообразие и 
распространение основных систематических групп растений, грибов, лишайников, животных; 
происхождение основных групп растений и животных; значение растений, грибов, лишайников 
и животных в природе и жизни человека. 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных экологических 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

                                                 
 



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 анализировать состояние своего здоровья;  
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 
источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 
зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 
обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий);  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов 
родного края;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
материков и океанов, России, Южного Урала; 
объяснять особенности компонентов природы Южного Урала;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах Челябинской 
области; 

 оценивать воздействие географического положения России и Южного Урала на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
Челябинской области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 
Челябинской области;  



 использовать знания об особенностях компонентов природы России и Челябинской 
области, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах Челябинской 
области для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 описывать погоду своей местности;  
 давать характеристику рельефа своей местности;  
 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами родного края, 
собственным организмом; описывать биологические объекты родного края, процессы и 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (организмов растений, 
животных, грибов) и процессов, характерных для живых организмов; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, грибов) на 
основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям биологические объекты (или их 
изображения) родного края, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе родного 

края; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  



 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе родного края;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах родного края; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о природе Южного Урала, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов. 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

 
10 класс 

Раздел 1. Растения 
Тема 1. Ботаника — наука о растениях - 1 ч 
Место и значение ботаники в системе биологических дисциплин. Основные разделы ботаники. 
Развитие ботанической науки. 
Роль растений в жизни нашей планеты и человечества. Растения — основной компонент 
биосферы. 
Принципы ботанической классификации. Основные таксономические категории. Разделение 
царства растений на две группы: низшие и высшие растения. Место высших растений в системе 
органического мира. 
Отличительные признаки растений: автотрофность, наличие клеточной оболочки (клеточной 
стенки), осмотический тип питания, длительный рост, прикрепленный образ жизни, 
особенности расселения. 
Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции растительных организмов. 
 
Тема 2. Растительная клетка - 1 ч 
Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 
растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений 
Демонстрация схем и таблиц: 
■    строение эукариотической клетки; 
■    строение растительной клетки. 
 
Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений - 11 ч 
Ткани высших растений 
Дифференцировка клеток, формирование тканей. 
Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 
выполняющих общую функцию. Ткани простые и сложные (комплексные). 
Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и расположение. 
Образовательные ткани {меристемы): первичные и вторичные; верхушечные, боковые, 
вставочные и раневые. 
Покровные ткани: первичные и вторичные. Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 
Основные ткани {паренхимы): ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 
Механические {опорные) ткани: колленхима, склеренхима, склереиды. 
Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). Роль 
проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 
Выделительные {секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 
Вегетативные органы высших растений  
Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, строение, 
расположение и выполняющая определенную функцию. 
Постепенное расчленение тела растений на органы, происходящее в процессе развития 
растительного мира. Вегетативные и генеративные органы. Аналогичные и гомологичные 
органы. Общие свойства органов растений. Разнообразие высщих растений — результат 
длительной эволюции, сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. 
Особенности жизни растений в наземных условиях. 
 Корень. Предшественники корня у древних наземных растений. Классификация корней: 
по происхождению (главный, придаточные, боковые), по расположению в субстрате. Корневые 
системы: стержневая и мочковатая. Видоизменения корней. Зоны молодого корня. Первичное и 
вторичное строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. Питание и 
дыхание корней. Функции корней. 



 Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Строение, ветвление, 
метаморфозы (надземные и подземные побеги). Почка — зачаточный побег: строение, 
расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Первичное и 
вторичное строение стебля. Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение 
листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники. Жилкование листа: сетчатое, 
параллельное, дуговое. Многообразие листьев. Листорасположение. Видоизменения листьев. 
Клеточное строение листа. Работа устьичного аппарата. Газообмен и транспирация. Листопад. 
Демонстрация схем и таблиц: строение тканей высших растений; строение корневой системы; 
поперечный и продольный срезы корня; первичное и вторичное строение корня; видоизменения 
корней; первичное и вторичное строение стебля; строение почки; 
■    строение листа: листовая пластинка, черешок, основание, прилистники; 
■    разнообразие листьев; 
■    листорасположение; 
■    клеточное строение листа; 
■    видоизменения листьев; 
■    листопад. 
Лабораторные и практические работы 
1.   Строение основной и проводящей ткани листа. 
2.   Строение кожицы листа. 
 
Тема 4. Размножение высших растений - 1 ч 
Бесполое и половое размножение. Спорообразование. Вегетативное размножение: естественное 
и искусственное. Значение вегетативного размножения в естественных условиях и в 
сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного размножения. Половое 
размножение. Чередование полового и бесполого размножения у большинства растений. 
Понятия «спорофит» и «гаметофит». 
Демонстрация схем и таблиц вегетативного размножения высших растений.  
 
Тема 5. Низшие растения. Водоросли - 2 ч 
Водоросли — обширная группа древнейших растительных организмов, приспособленных к 
жизни в водной среде. 
Основные признаки водорослей. Разнообразие форм и размеров. Строение тела, не 
дифференцированного на ткани и органы. Особенности морфологии клетки. Размножение: 
бесполое и половое. Чередование полового и бесполого поколений. 
Классификация водорослей. Особенности строения и размножения одноклеточных и нитчатых 
зеленых водорослей на примере хламидомонады, хлореллы, спирогиры. Красные водоросли, 
бурые водоросли. 
Распространение и экология водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 
Демонстрация схем и таблиц 
■    многообразие водорослей; 
■    строение водорослей различных отделов; 
■    размножение водорослей. 
 Лабораторные и практические работы 
3. Строение хламидомонады. 
4. Строение спирогиры. 
 
Тема 6. Высшие споровые растения - 4 ч 
Отдел Моховидные 
Общая характеристика. Особенности строения: отсутствие или слабое развитие опорных и 
проводящих тканей, отсутствие настоящих корней. Чередование полового и бесполого 
поколений, преобладание в жизненном цикле стадии гаметофита. 



Печеночные мхи — наиболее просто устроенные представители отдела, тело которых 
представлено слоевищем. 
Особенности строения и развития листостебельных, или настоящих, мхов на примере мха 
кукушкина льна и мха сфагнума. 
Происхождение моховидных. Экология, географическое распространение, значение в природе и 
народном хозяйстве. 
Отдел Плауновидные (Плауны) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 
вегетативных органов: стелющийся основной стебель; спирально расположенные листья; 
дихотомически ветвящиеся побеги, на концах которых образуются спороносные колоски; при-
даточные корни и т. д. Жизненный цикл плауна булавовидного. Половое поколение, редукция 
гаметофита. Значение плаунов в природе и использование человеком. 
Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых плауновидных в растительном покрове 
палеозойской эры и в образовании каменного угля. 
Отдел Хвощевидные (Хвощи) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 
вегетативных органов: горизонтальные подземные побеги, членистые надземные побеги двух 
видов — вегетативные, спороносные и т. д. Жизненный цикл хвоща полевого. Ископаемые 
представители хвощевидных, их геологическая роль. Значение хвощей в природе и 
использование человеком. 
Отдел Папоротниковидные (Папоротники) 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 
вегетативных органов: толстый горизонтальный стебель — корневище с придаточными 
корнями; крупные растущие верхушкой листья — вайи, на нижней поверхности которых 
развиваются спорангии. Жизненный цикл щитовника мужского. 
Значение папоротников в природе и использование человеком. 
Демонстрация схем и таблиц: 
■    строение и жизненные циклы мхов, хвощей и плаунов; 
■    многообразие мхов, плаунов и хвощей; 
■    строение и цикл развития папоротника; 
■    многообразие папоротников. 
Лабораторные и практические работы 
5.   Строение мха кукушкин лен. 
6.   Строение мха сфагнума. 
7.  Строение хвоща.  
8.   Строение папоротника. 
 
Тема 7. Семенные растения- 10 ч 
Возникновение семени — важный этап в эволюции высших растений. Древние семенные 
папоротники, их роль в дальнейшем развитии семенных растений. 
Общие признаки семенных растений как наиболее приспособленных к существованию на суше. 
Расселение по всему земному шару, разнообразие сред обитания и жизненных форм: дерево, 
кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. Доминирование 
спорофита, сильная редукция гаметофита. Разноспоровость и размножение семенами. 
Отдел Голосеменные 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Систематика голосеменных. 
Морфологические особенности вегетативных органов: стебель с тонкой корой, слабо развитой 
сердцевиной и мощно развитой древесиной; проводящие элементы древесины — трахеиды; 
отсутствие клеток-спутниц; смоляные ходы; видоизменения листьев и т. д. Жизненный цикл 
сосны обыкновенной. 
Значение голосеменных и использование их человеком. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 



Общая характеристика покрытосеменных как наиболее совершенной группы современных 
растений. Основные отличия покрытосеменных растений от голосеменных. Прогрессивные 
черты организации, позволившие покрытосеменным рас тениям оптимально приспособиться к 
современным условиям существования на Земле. 
Цветок. Видоизмененный укороченный побег Функции и строение цветка. Виды цветков. 
Соцветия: простые и сложные. Опыление. Типы и способы опыления. 
Микроспорогенез и развитие мужского гаметофита. Мегаспорогенез и развитие женского 
гаметофита. Двойное оплодотворение и развитие семени. 
Семя. Специализированный орган, возникший в процессе эволюции у семенных растений. 
Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и 
двудольных растений. 
Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные (сборные). Классификации плодов: 
по характеру околоплодника (сухие и сочные), по количеству семян (односеменные и 
многосеменные), по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 
Распространение плодов и семян. 
Систематика покрытосеменных 
Сравнительная характеристика классов: Двудольные и Однодольные. 
Основные признаки, лежащие в основе деления покрытосеменных растений на семейства. 
Краткая характеристика основных семейств класса Двудольные (Розоцветные, Крестоцветные, 
Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки). 
Культурные и дикорастущие представители семейств, их значение в природе и использование 
человеком. 
Демонстрация схем и таблиц: 
■    строение и цикл развития голосеменных на примере сосны; 
■    многообразие голосеменных; 
■    строение цветкового растения; 
■    строение цветка; 
■    многообразие соцветий; 
■    цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение); 
■    строение семени однодольных и двудольных растений; 
■    многообразие плодов; 
■    представители основных семейств двудольных и однодольных растений. 
Лабораторные и практические работы 
9.   Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны. 
10. Строение однодольного и двудольного растения. 
11. Строение цветка шиповника. 
12.  Многообразие соцветий. 
13. Строение семени однодольных и двудольных растений. 
14.  Многообразие плодов. 
 
Формы 
организации 

Беседы, просмотр кинофильмов; экскурсии, творческие задания, 
лабораторные работы, опыты; викторины; работа с гербарным 
материалом, доклады, рефераты. 

Виды 
деятельности 

Обсуждение, наблюдение; работа с различными источниками 
информации; сбор и анализ информации, публичные выступления, 
презентация и защита презентации, систематизация коллекционного 
материала. 

 
Раздел 2. Грибы  
Тема 8. Царство Грибы - 2 ч 
Общая характеристика. Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности 
вегетативного тела. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и животными. 



Низшие и высшие грибы. Способы питания. Размножение: бесполое, половое. 
Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. 
Аскомицеты, или Сумчатые грибы. Особенности жизнедеятельности, распространение и 
экологическое значение. Общая характеристика на примере пеницилла (зеленой плесени). 
Дрожжи — одноклеточные аскомицеты. Паразитические представители аскомицетов (спо-
рынья, парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 
Базидиомицеты. Наиболее высоко организованная группа. Общая характеристика на примере 
шляпочных грибов. Особенности строения и размножения. Съедобные и ядовитые шляпочные 
грибы. Паразитические представители базидиомицетов (ржавчинные, головневые, трутовики); 
способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 
Значение грибов в природе и жизни человека. Микориза — симбиоз с высшими растениями. 
Демонстрация схем и таблиц: 
■    строение представителей различных систематических групп грибов; 
■    многообразие царства грибов. 
Лабораторные и практические работы 
15.   Строение плесневого гриба мукора. 
16.   Строение дрожжей. 
17.   Строение плодового тела шляпочного гриба. 
 
Раздел 3. Лишайники 
Тема 9. Отдел Лишайники - 1 ч 
Общая характеристика лишайников как организмов, состоящих из двух компонентов: гриба и 
водоросли. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Строение слоевища. 
Типы лишайников по анатомическому строению слоевища, по форме слоевища. Размножение и 
рост лишайников. Представители. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация схем и таблиц: 
■    строение лишайников; 
■    различные представители лишайников. 
Заключение - 1 ч 
 
Формы 
организации 

Беседы, просмотр кинофильмов; экскурсии, творческие задания, 
лабораторные работы, опыты; викторины; работа с гербарным 
материалом, доклады, рефераты. 

Виды 
деятельности 

Обсуждение, наблюдение; работа с различными источниками 
информации; сбор и анализ информации, публичные выступления, 
презентация и защита презентации, систематизация коллекционного 
материала. 

 
11 класс 

Введение-1 ч 
Структура органического мира. Четыре царства эукариотных организмов. Специфика 
животного типа организации, ее отличие от типов организации растений и грибов. Царство 
Животные. Положение царства животных в мире живого. Многообразие животных: 
одноклеточные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет зоологии; место 
зоологии в системе биологических наук. 
 
Раздел 1. Подцарство Одноклеточные (Простейшие)-5 ч 
Тема 1. Общая характеристика простейших)-1 ч 
Положение одноклеточных животных в обшей системе живого. Принципы систематики. 
Многообразие, общая численность и среда обитания. Особенности строения простейших. 
Процессы жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, раздражимость, 
размножение (бесполое и половое). Значение простейших в природе и жизни человека. 



Тема 2. Тип Саркожгутиконосцы-2 ч 
 Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы обыкновенной. 
Особенности строения и жизнедеятельности. Дизентерийная амеба — паразит человека. Пути 
заражения и меры профилактики амебной дизентерии. 
 Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая — представитель свободноживуших жгутиковых; 
особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. Паразитические 
формы жгутиковых (лейшмании, трипаносомы, лямблии); заболевания, которые они вызывают; 
пути заражения и меры профилактики. 
Тема 3. Тип Инфузории-1 ч 
Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 
профилактика заболеваний. 
Тема 4. Тип Споровики-1ч 
Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности организации споровиков: 
отсутствие органоидов движения, пищеварительных и сократительных вакуолей. Питание и 
выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков на примере малярийного 
плазмодия; чередование бесполого и полового размножения, смена хозяев. Меры профилактики 
малярии. 
Демонстрация живых инфузорий, амеб, микропрепаратов и простейших. 
Лабораторные и практические работы 
1.Многообразие простейших. 
2.Движение инфузории туфельки. 
Формы 
организации 

Беседы, просмотр кинофильмов; экскурсии, творческие задания, 
лабораторные работы, опыты; викторины; работа с гербарным 
материалом, доклады, рефераты. 

Виды 
деятельности 

Обсуждение, наблюдение; работа с различными источниками 
информации; сбор и анализ информации, публичные выступления, 
презентация и защита презентации, систематизация коллекционного 
материала. 

 
Раздел 2. Подцарство Многоклеточные -27 ч 
Тема 5. Тип Кишечнополостные -2 ч 
Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и численность 
видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение: бесполое и 
половое. Чередование поколений (полипа и медузы) и жизненном цикле. 
 Класс Гидроидные. Характеристика класса на примере гидры — подвижного полипа. 
 Класс Сцифоидные. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. Развитие 
органов чувств и усложнение нервной системы как следствие подвижного образа жизни. 
Размножение медуз. 
 Класс Коралловые полипы. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 
Демонстрация схем строения гидры, медузы, колонии коралловых полипов. 
Лабораторная работа 
3.Строение пресноводной гидры. 
 
Тема 6. Тип Плоские черви-3 ч 
Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. Многообразие и численность 
видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения плоских червей по сравнению с 
кишечнополостными. Отличительные признаки типа. Значение в природе и жизни человека. 
 Класс Ресничные черви. Происхождение, среда обитания. Характеристика класса на 
примере молочной планарии. Строение и функционирование основных систем органов. 
Размножение: половое и бесполое. 



 Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 
паразитическому образу жизни. Характеристика класса на примере печеночного сосальщика. 
Строение и функционирование основных систем органов. Развитие печеночного сосальщика, 
основные стадии жизненного цикла. Меры профилактики заражения. 
 Класс Ленточные черви. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 
паразитическому образу жизни. Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, 
свиного цепня и эхинококка. Меры профилактики. 
Демонстрация схем строения плоских червей, жизненных циклов печеночного сосальщика и 
бычьего цепня. 
 
Тема 7. Тип Круглые черви -2 ч 
Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. Многообразие и численность 
видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения круглых червей по сравнению с 
плоскими червями. Свободноживущие и паразитические круглые черви. Значение в природе и 
жизни человека. 
 Класс собственно Круглые черви. Характеристика класса на примере человеческой 
аскариды. Строение и функционирование основных систем органов. Паразитический образ 
жизни, цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 
Демонстрация схемы строения и цикла развития аскариды. 
 
Тема 8. Тип Кольчатые черви -2 ч 
Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей. Многообразие и численность 
видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения кольчатых червей по сравнению с 
низшими червями. 
 Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные особенности строения и 
жизнедеятельности. 
 Класс Малощетинковые. Характеристика класса на примере дождевого червя. Строение 
и функционирование основных систем органов. Значение в природе и жизни человека. 
 Класс Пиявки. Характеристика класса на примере медицинской пиявки. Особенности 
строения, связанные с образом жизни и типом питания (эктопаразиты и свободноживущие 
хищники). Медицинское значение представителей класса. 
Демонстрация схемы строения многощетинковых червей. 
Лабораторные и практические работы 
4.Многообразие кольчатых червей. 
5.Внешнее строение дождевого червя. 
 
Тема 9. Тип Членистоногие -4 ч 
Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. Многообразие и численность 
видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика 
членистоногих и кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности строения 
членистоногих. 
 Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака. Внешнее 
строение, строение и функционирование основных систем органов. 
Многообразие ракообразных. Особенности строения и жизнедеятельности низших раков. 
Значение в природе и жизни человека. 
 Класс Паукообразные. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 
систем органов. Многообразие паукообразных. Значение в природе и жизни человека. Развитие 
клешей; значение, как переносчиков ряда заболеваний человека и как резервуарных хозяев 
возбудителей инфекций в природе. 
 Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 
систем органов. Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие насекомых с 



полным превращением и с неполным превращением. Многообразие насекомых; краткая 
характеристика основных отрядов. 
Значение в природе и жизни человека. Насекомые - эктопаразиты человека и переносчики 
возбудителей заболеваний. 
Демонстрация схем строения речного рака, паука-крестовика, насекомых разных отрядов, 
многообразия членистоногих. 
Лабораторные и практические работы 
6.Внешнее строение речного рака. 
7.Внешнее строение насекомых. 
8.Насекомые с полным и неполным превращением. 
 
Тема 10. Тип Моллюски-1 ч 
Общая характеристика типа. Классификация моллюсков. Многообразие и численность видов, 
среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная характеристика моллюсков и 
кольчатых червей. Строение и функционирование основных систем органов. 
Особенности строения представителей классов (Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие). 
Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация раковин моллюсков. 
Лабораторная работа 
9.Особенности строения и жизни моллюсков. 
 
Тема 11. Общая характеристика хордовых-1 ч 
Общая характеристика типа. Классификация типа (подтипы, классы, отряды и их 
представители); численность типа (число видов); среда обитания, разнообразные формы 
взаимодействия со средой. Общие черты организации типа. Происхождение хордовых. 
 
Тема 12. Подтип Бесчерепные- 1 ч 
Классификация подтипа. Число видов. Положение подтипа в царстве Животные. 
Характеристика подтипа на примере ланцетника. Ланцетник как переходная форма между 
беспозвоночными и позвоночными животными, имеющая все признаки хордовых животных. 
 
Тема 13. Подтип Позвоночные - 1 ч 
Классификация позвоночных; классы, их представители; численность подтипа. Общая 
характеристика позвоночных как наиболее высокоорганизованных хордовых животных. Среда 
обитания, водные и наземные позвоночные. Позвоночные, имеющие прямое развитие и 
развитие с метаморфозом. Анамнии и амниоты. 
 
Тема 14. Надкласс Рыбы-2 ч 
Классификация рыб: классы, подклассы, основные отряды. Число видов, среда обитания. Рыбы 
— древние первичноводные позвоночные, способные к существованию только в водной среде. 
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Характеристика костных рыб на примере 
речного окуня. 
Многообразие рыб. Характерные особенности хрящевых, костно-хрящевых, двоякодышащих, 
кистеперых и лучеперых рыб. Происхождение рыб. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация многообразия рыб, схем строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторная работа 
10. Особенности строения и передвижения рыб. 
 
Тема 15. Класс Земноводные-2 ч 
Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 
обитания. Земноводные - первые наземные позвоночные, сохранившие связь с водной средой. 



Признаки водных позвоночных и прогрессивные черты. Характеристика класса на примере 
лягушки. 
Многообразие земноводных. Характерные особенности хвостатых, бесхвостых, безногих. 
Происхождение земноводных. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация многообразия амфибий, схемы строения земноводных. 
 
Тема 16. Класс Пресмыкающиеся- 2 ч 
Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, среда 
обитания. Рептилии — первые настоящие наземные позвоночные. Прогрессивные черты 
организации как приспособление к воздушно-наземному образу жизни. Характеристика класса 
на примере ящерицы. 
Многообразие пресмыкающихся. Характерные особенности чешуйчатых (змеи, ящерицы, 
хамелеоны), черепах, крокодилов. 
Происхождение пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация многообразия пресмыкающихся, схем строения рептилий и амфибий. 
 
Тема 17. Класс Птицы- 2 ч 
Классификация птиц: основные отряды и их представители. Число видов, среда обитания. 
Птицы — специализированная группа высших позвоночных, в процессе эволюции 
приспособившихся к полету. Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с рептилиями, 
прогрессивные черты по сравнению с рептилиями. Приспособления к полету. Характеристика 
класса на примере голубя. 
Многообразие птиц. Характерные особенности бескилевых, пингвинов, килевых птиц. 
Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация многообразия птиц, схем строения рептилий и птиц. 
Лабораторная работа 
11. Особенности строения птиц, связанные с полетом. 
 
Тема 18. Класс Млекопитающие - 2 ч 
Классификация млекопитающих: подклассы, основные отряды и их представители. Число 
видов, среда обитания. Млекопитающие — наиболее высокоорганизованные животные, 
прогрессивные черты их организации. Характеристика класса на примере собаки. 
Многообразие млекопитающих. Разнообразие внешнего облика; заселение всех сред обитания, 
приспособления к обитанию в определенной среде. Характерные особенности яйцекладущих, 
сумчатых и плацентарных. 
Происхождение млекопитающих. Значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация многообразия млекопитающих, схем строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
12.Сравнение строения млекопитающих разных отрядов. 
13.Особенности строения млекопитающих (на муляже). 
Заключение -1 ч 
 
Формы 
организации 

Беседы, просмотр кинофильмов; экскурсии, творческие задания, 
лабораторные работы, опыты; викторины; работа с микроскопом, 
муляжами; доклады, рефераты. 

Виды 
деятельности 

Обсуждение, наблюдение; участие в конкурсах и олимпиадах, работа с 
различными источниками информации; сбор и анализ информации, 
игровая деятельность, публичные выступления, презентация и защита 
презентации, систематизация коллекционного материала. 

 
 
 



3. Тематическое планирование 
 

10 класс (34 ч, по 1 ч в неделю) 
 
№ 
п/п 

Раздел/тема Количество 
часов 

Текущий контроль 
успеваемости 

1 Тема 1. Ботаника — наука о растениях  1  
2 Тема 2. Растительная клетка  1  
 Тема 3. Ткани и вегетативные органы 

высших растений 
10  

3 1.Ткани растений: общая характеристика. 
Образовательные и покровные ткани 

1  

4 2.Ткани растений: основные, механические, 
выделительные 

1  

5 3.Ткани растений: проводящие 1  
6 4.Органы высших растений 1  
7 5.Корень. Корневые системы. 

Видоизменения корней 
1  

8 6.Строение корня 1  
9 7.Питание и дыхание корня. Функции корней 1  
10 8.Побег: строение и ветвление. Почки 1  
11 9.Стебель 1  
12 10.Лист. Строение. Многообразие и 

видоизменения листьев. Анатомическое 
строение листа. Газообмен и транспирация. 
Листопад 

1  

13 Тема 4. Размножение высших растений 1  
14 2.Проверочная работа за 1 полугодие (тест) 1 Контрольная работа за 1 

полугодие  
 Тема 5. Низшие растения. Водоросли 2  
15 1.Водоросли: общая характеристика 1  
16 2.Многообразие и значение водорослей 1  
 Тема 6. Высшие споровые растения 4  
17 1.Отдел Моховидные 1  
18 2.Папоротникообразные: общая 

характеристика.  Отдел Плауновидные 
1  

19 3.Отдел Хвощевидные 1  
20 4.Отдел Папоротниковидные 1  
 Тема 7. Семенные растения 10  
21 1.Семенные растения: общая характеристика 1  
22 2.Отдел Голосеменные растения 1  
23 3.Отдел Покрытосеменные, или Цветковые 

растения 
1  

24 4.Цветок: строение 1  
25 5.Многообразие цветков. Соцветия 1  
26 6.Спорогенез и гаметогенез 1  
27 7.Цветение, опыление, оплодотворение 1  
28 8.Семя и плод 1  
29 9. Систематика покрытосеменных растений. 

Класс Двудольные 
1  

30 10. Систематика покрытосеменных растений. 1  



Класс Однодольные 
 Раздел 2. Грибы. Тема 8. Царство Грибы 2  
31 1. Грибы: общая характеристика 1  
32 2. Многообразие грибов 1  
 Раздел 3. Лишайники.  

Тема 9. Отдел Лишайники 
1  

33 1. Лишайники 1  
 Заключение 1  
34 Итоговая проверочная работа 1 Итоговая контрольная 

работа 
 Итого 34 ч  
 

 



11 класс (33 ч, по 1 ч в неделю) 
 

 
№ 
п/п 

Раздел/тема Количество 
часов 

Текущий контроль 
успеваемости 

1 Введение 1  
 Подцарство Одноклеточные (Простейшие) 5  
2 Тема 1.Общая характеристика простейших 1  
3-4 Тема 2. Тип Саркомастигофоры. Класс 

жгутиковые. Класс Саркодовые 
2  

5 Тема 3. Тип Инфузории 1  
6 Тема 4. Тип Споровики 1  
 Подцарство Многоклеточные 27  
7 Тема 5. Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика 
1  

8 Тип Кишечнополостные. Систематика 1  
9 Тема 6. Тип Плоские черви. 1  
10 Тип Плоские черви. Систематика. Циклы 

развития  
1  

11 Тема 7. Тип Круглые черви  1  

12-13 Тема 8. Тип Кольчатые черви 2  

14 Проверочная работа за 1 полугодие (тест) 1 Контрольная работа за 1 
полугодие  

15 Тема 9. Тип Членистоногие. Класс 
Ракообразные. 

1  

16 Класс Паукообразные 1  
17 Класс Насекомые. Многообразие насекомых 1  
18 Тема 10. Тип Моллюски 1  
19 Тема 11. Общая характеристика хордовых.  1  
20 Тема 12. Подтип Бесчерепные 1  
21 Тема 13. Подтип позвоночные.  1  
22-23 Тема 14. Надкласс Рыбы 2  
24 Тема 15. Класс Земноводные. Общее строение 1  

25 Класс Земноводные. Многообразие 
земноводных 

1  

26-27 Тема 16. Класс Пресмыкающиеся 2  
28 Тема 17. Класс Птицы. Общее строение 1  

29 Класс Птицы. Многообразие птиц 1  
30 Тема 18. Класс Млекопитающие. Общее 

строение 
1  

31 Класс Млекопитающие. Многообразие 
млекопитающих 

1  

32 Итоговая проверочная работа 1 Итоговая контрольная 
работа 

33 Заключение 1  
 Итого 33 ч  
 
        



 
4. Перечень оценочных средств (материалов) 

 
Название 
курса 

Класс ФОС Программа  Учебники Номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне или 
перечне 
допущенных 
организаций 

Многообразие 
органического 
мира 
 

10 Контрольная 
работа за 1 
полугодие 
 
Итоговая 
контрольная 
работа 

Программа 
элективного 
курса 
«Биология 
растений, 
грибов, 
лишайников». 
И.Б. Агафонова, 
В.И. Сивоглазов 
(сборник 2) 

И. Б. 
Агафонова, В. 
И. Сивоглазов 
Биология 
растений, 
грибов, 
лишайников. 
10-11 классы 
(Элективные 
курсы). М.: 
«Дрофа» 
 

16 

11 Программа 
элективного 
курса 
«Биология 
животных». 
И.Б. Агафонова, 
В.И. Сивоглазов 
(сборник 2) 

И. Б. 
Агафонова, В. 
И. Сивоглазов 
Биология 
животных. 10-
11 классы 
(Элективные 
курсы). М.: 
«Дрофа» 
 

 
 


