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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с концепцией модернизации школьного образования учебные курсы 

являются обязательным компонентом школьного обучения в соответствии с ФГОС СОО. Учебный 

курс «Биология растений и животных»  предназначен для учащихся профильных 10-11 классов 

естественнонаучного профиля. 

Как правило, курс биологии растений в школе изучают в 6 классе, курс биологии 

животных изучают в 7 классе, когда ученики еще не знакомы с общебиологическими 

закономерностями, с основами генетики, цитологии, эволюции, экологии. В связи с этим многие 

вопросы по ботанике и зоологии, знание которых является обязательным для абитуриентов, 

поступающих в биологические, медицинские или сельскохозяйственные вузы, в основной школе 

рассматриваются упрощенно или вообще опускаются. Особую сложность для учащихся при 

подготовке к вступительным экзаменам представляет самостоятельное изучение разнообразия 

растительных тканей, первичного и вторичного строения стебля и корня, циклов размножения 

растений. В 6-7 классах учащиеся не владеют знаниями о различных формах полового процесса, о 

половом и бесполом размножении, о чередовании поколений, отсутствуют необходимые базовые 

знания по химии. Все это приводит к поверхностному изучению многих важных вопросов курса 

ботаники и зоологии. В старших классах учащиеся уже обладают достаточным багажом 

биологических знаний, что позволяет изучать биологию растений и животных на более глубоком 

и детальном уровне. 

Учебный курс «Биология растений и животных» не только расширяет и 

систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия и 

закономерности на примере строения и развития растительных  и животных организмов. 

Преподавание курса предполагает использование различных современных педагогических 

методов и приемов: лекционно-семинарской системы занятий, конференций, дискуссий, диспутов 

и т. д. Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности позволяет 

реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

На практических занятиях учащиеся знакомятся с общими закономерностями строения 

вегетативных и репродуктивных органов высших растений, морфологическим разнообразием и 

особенностями размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных растений. 

Учащиеся пользуются живым и гербарным материалом, а также постоянными и временными 

препаратами. Рекомендуется использовать разнообразные печатные наглядные пособия (таблицы, 

схемы, плакаты), возможности сети Интернет. 

Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора 

конкретных тем работ и форм их проведения с учетом материального обеспечения школы и 

резерва времени. 

Цель курса 

Цели реализации программы: формирование у учащихся знаний о строении, процессах 

жизнедеятельности, циклах развития растений, грибов, лишайников, понимания роли организмов 

на нашей планете и их значения в жизни человека. 

 Задачи курса 

 1. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни 

человека основных групп растительных организмов, грибов, лишайников, животных. 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности 

организмов. 

 В старших классах в процессе изучения данного курса формируются профессиональные 

склонности и интересы современного школьника, совершенствуются умения конспектирования, 

реферирования, публичного выступления. Знания, приобретенные при изучении углубленного 

курса значительно помогут при организации внеклассной и внешкольной работы по биологии, 

проведении олимпиад, научных конференций. 

У учащихся формируются знания о строении, процессах жизнедеятельности, циклах 

развития растений, грибов, лишайников, животных, понимания роли организмов на нашей 

планете и их значения в жизни человека. 



Срок освоения программы: 10-11 класс, 2 года 

 

Количество часов в учебном плане на изучение предмета 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 33 

 Всего 67 

 

УМК по предмету: 

Агафонова И.Б., Сивоглазова В.И. Биология растений, грибов, лишайников.  

Агафонова И.Б., Сивоглазова В.И. Биология животных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в средней школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в средней школе даёт возможность достичь: 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 



достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 



находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Выпускник научится: 

 понимать классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

 знать особенности строения клеток растений, животных, грибов; 

 знать разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и 

функционирования; 

 выделять особенности строения вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 

 понимать морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, 

грибов, лишайников, споровых и семенных растений, простейших животных, червей, моллюсков, 

членистоногих, хордовых; 

 знать характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, одноклеточных животных, плоских, 

круглых, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, позвоночных; 

 понимать многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

грибов, лишайников, животных; 

 знать происхождение основных групп растений и животных; 

 анализировать значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни 

человека. 

 сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

 сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, 

лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 

 распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников, животных на гербарном и живом материале, влажных препаратах, 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; 



 схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, простейших, червей, 

кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, птиц; 

 характеризовать роль растений, грибов, лишайников, 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. 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

 сравнивать разные способы размножения организмов; 

 характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

 устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

 аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

 обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 



выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию 

о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Растения (34 часа) 

Тема 1. Ботаника – наука о растениях 

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 

Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. Особенности строения 

растительной клетки. Структурные особенности клеток высших растений. 

Тема 3. Ткани и вегетативные органы высших растений 

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. 

Выделительные (секреторные) ткани: наружной и внутренней секреции. 

Проводящие ткани: первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Роль проводящих тканей в формировании единой транспортной системы растения. 

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 высших 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. 

Тема 4. Размножение высших растений 

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». 

Тема 5. Низшие растения. Водоросли 

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. 

Тема 6. Высшие споровые растения 

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; 

придаточные 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. 

Тема 7. Семенные растения 

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; отсут-



ствие 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 растениям 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. 

Раздел 2. Грибы 

Тема 8. Царство Грибы 

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 (спорынья, 

парша, бурая гниль и др.); способы заражения и вред, наносимый сельскому хозяйству. 

Базидиомицеты. Наиболее высокоорганизованная 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. 

Раздел 3. Лишайники   

Тема 9. Отдел Лишайники 

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. 

Раздел 4. Животные (33 часа) 

Введение 

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: однокле-

точные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет зоологии; место зоологии в 



системе биологических наук. 

Подцарство Одноклеточные (Простейшие) 

Тема 1. Общая характеристика простейших 

Положение одноклеточных животных в общей 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. 

Тип Саркожгутиконосцы 

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 свободноживущих жгутиковых; 

особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. Паразитические формы 

жгутиковых (лейшмании, трипаносомы, лямблии); заболевания, которые они вызывают; пути 

заражения и меры профилактики. 

 Тип Инфузории 

Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 

профилактика заболеваний. 

Тип Споровики 

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. 

Подцарство Многоклеточные 

Тема 2. Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение: 

бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в 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. 

Тема 3. Тип Плоские черви 

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, ос-

новные 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. 

Тема 4. Тип Круглые черви 

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. 

Тема 5. Тип Кольчатые черви 

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. 

Тема 6. Тип Членистоногие 

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 

клещей; 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. 

Тема 7. Тип Моллюски 

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. 

Тема 8. Общая характеристика хордовых. Подтип Бесчерепные 

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. 

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 9. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы 

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. 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. 



Тема 10. Класс Земноводные 

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. 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся 

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. 

Тема 12. Класс Птицы 

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. 

Тема 13. Класс Млекопитающие 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

10 класс Деятельность учителя с учетом программы 

воспитания 
№ темы Тема Количеств

о часов 

1 Ботаника – наука о 

растениях 

1  установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

 - использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 - организация шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2 Растительная клетка 1 

3 Ткани и вегетативные 

органы высших 

растений 

11 

4 Размножение высших 

растений 

1 

5 Низшие растения. 

Водоросли 

2 

6 Высшие споровые 

растения 

4 

7 Семенные растения 10 

8 Царство Грибы   2 

9 Отдел Лишайники   2 

11 класс 

№ 

темы 

Тема Количеств

о часов 

1 Подцарство 

простейшие 

6 

2 Тип 

Кишечнополостные 

2 

3 Тип Плоские черви 3 

4 Тип Круглые черви 2 

5 Тип Кольчатые черви 2 

6 Тип Членистоногие 4 

7 Тип Моллюски 1 

8 Общая характеристика 

хордовых. Подтип 

Бесчерепные 

2 

9 Подтип Позвоночные.  

Надкласс Рыбы 

3 

10 Класс Земноводные 2 

11 Класс 

Пресмыкающиеся 

1 

12 Класс Птицы 2 

13 Класс Млекопитающие 3 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному курсу «Биология растений и животных» 

на 2022-2023 учебный год 
Учитель: Реулец Е.Н. 

10 класс 
№ 

тема 

№ и тема урока Формы 

контроля 
Время 

проведения 

(план по 

четвертям) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

1. Биология растений 1.Ботаника – наука о растениях  1 четверть 

1 неделя 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира 

2. Растительная 

клетка 

2.Общий план строения растительных 

клеток 

 2 неделя Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки и 

организма в 

целом.  

Обсуждать 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и организмов и 

объяснять их 

результаты 

3.Ткани и 

вегетативные органы 

высших растений 

3.Ткани высших растений. 

Образовательные ткани 

 3 неделя 

4.Покровные ткани Л/р  1 "Покровная 

ткань растений" 

Отчёт по 

итогам л/р 
4 неделя 

5.Основные ткани Л/р 2 "Виды основных 

тканей" 

Отчёт по 

итогам л/р 
5 неделя 

6.Механические (опорные) ткани,  

выделительные и проводящие ткани 

 6 неделя 

7.Обобщающий урок  "Растительные 

ткани" 

Проверочная 

работа 

"Растительные 

ткани" 

7 неделя 

8.Вегетативные органы высших растений  8 неделя Объяснять мир с 

точки зрения 

биологии: 

– объяснять 

строение и 

жизнедеятельност

ь цветкового 

растения;; 
– понимать смысл 

биологических 

терминов. 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

покрытосеменных 

растений. 

9.Л/р 3 "Корень. Классификация корней" Отчёт по 

итогам л/р 
2 четверть 

9 неделя 

10.Строение, особенности 

жизнедеятельности и функции корней 

 10 неделя 

11.Побег. Почки  11 неделя 

12.Стебель, его строение и рост  12 неделя 

13.Лист, его строение и жилкование. Л/р 

4 "Простые и сложные листья" 

Отчёт по 

итогам л/р 
13 неделя 

4.Размножение 

высших растений 

14.Виды и формы размножения высших 

растений 

 14 неделя 

5.Низшие растения. 

Водоросли 

15.Общая характеристика водорослей.  15 неделя Описывать 

многообразие и 

общие признаки  

растений  разных 

отделов Карелии. 

Выявляют 

эстетические 

достоинства 

представителей 

растительного 

мира и наиболее, 

опасные растения 

для человека. 

 

16.Многообразие и значение водорослей  16 неделя 

6.Высшие споровые 

растения 

17.Отдел Моховидные. Л/р 5 "Строение 

мхов" 

Отчёт по 

итогам лаб. 

работы 

3 четверть 

17 неделя 

18.Отдел Папоротниковидные Л/р 6 

"Строение папоротника" 

Отчёт по 

итогам лаб. 

работы 

18 неделя 

19.Отдел Хвощевидные  и Плауновидные  19 неделя 

20.Проверочная работа "Споровые 

растения" 

Тест 20 неделя 

7.Семенные растения 21.Общая характеристика семенных 

растений. Отдел Голосеменные растения 

 21 неделя 

22.Отдел Покрытосеменные растения. 

Строение цветка. Спорогенез и 

гаметогенез 

 22 неделя 

23.Цветение, опыление и  23 неделя 



оплодотворение 

24.Семя. Л/р 7 "Строение семян" Отчёт по 

итогам лаб. 

работы 

24 неделя 

25.Типы плодов  25 неделя 

26.Проверочная работа "Семенные 

растения" 

Проверочная 

работа 
26 неделя 

27.Систематика покрытосеменных 

растений. 

 4 четверть 

27 неделя 

28.Основные семейства растений  28 неделя 

29.Культурные и дикорастущие 

покрытосеменные растения 

 29 неделя 

30.Итоговая контрольная работа 

"Систематика растений" 

Контрольная 

работа 
30 неделя 

8.Царство Грибы   

 

31.Общая характеристика грибов.  31 неделя Оценивать 

поведение 

человека с точки 

зрения здорового 

образа жизни: 

использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил питания; 
– различать 

съедобные и 

ядовитые грибы 

Карелии. Знать 

значение 

лишайников в 

природе. 

32.Многообразие грибов  32 неделя 

9.Отдел Лишайники   33.Характеристика и особенности 

строения лишайников 

 33 неделя 

34.Итоговй урок  34 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

учебного курса «Биология растений и животных» 

на 2022-2023 учебный год 
Учитель: Реулец Е.Н. 

11 класс 

№ 

тема 

№ и тема урока Формы 

контроля 

Время 

проведения 

(план по 

четвертям) 

Деятельность 

учителя с учетом 

программы 

воспитания 

1.Подцарство 

простейшие 6 часов 

1. Введение  1четверть 

1 неделя 

Знать  вклад 

отечественных 

ученых в изучении 

зоологии. 

2.Общие черты строения и 

жизнедеятельности  простейших. 
 2 неделя Объяснять мир с 

точки зрения 

биологии: 

–перечислять 

отличительные 

свойства 

простейших 
– различать 

основные группы 

одноклеточных 

животных. 
 Оценивать 

поведение 

человека с точки 

зрения здорового 

образа жизни: 

использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил 

повседневной 

гигиены. 

3. Класс Саркодовые  3 неделя 

4. Класс Жгутиковые  4 неделя 

5. Тип Инфузории  5 неделя 

6. Тип Споровики Проверочная 

работа 

"Признаки 

простейших" 

6 неделя 

2.Тип 

кишечнополостные 

2 часа 

7.Общая характеристика 

Кишечнополостных. 
 7 неделя Объяснять мир с 

точки зрения 

биологии: 

– перечислять 

отличительные 

свойства 

животных; 
– различать 

основные типы и 

классы  животных. 
Оценивать 

поведение 

человека с точки 

зрения здорового 

образа жизни: 

– использовать 

знания биологии 

при соблюдении 

правил 

повседневной 

гигиены. Знать 

гельминтозные 

заболевания и 

меры их 

профилактики. 
Оценивать риск 

взаимоотношений 

человека и 

природы: 

8. Классы: Гидроидные, Сцифоидные,  

Коралловые полипы 

 8 неделя 

3.Тип плоские черви 

3 часа 

9.Общая характеристика и 

классификация. Плоских червей. Класс 

Ресничные черви 

 9 неделя 

10. Класс Сосальщики  2 четверть 

10 неделя 

11. Класс Ленточные черви  11 неделя 

4.Тип круглые черви 

2 часа 

12.Общая характеристика и 

классификация. Круглых червей 
 12 неделя 

13. Класс собственно Круглые черви Проверочная 

работа 

"Жизненные 
циклы червей 

паразитов 

13 неделя 

5.Тип кольчатые 

черви 2 часа 

14.Общая характеристика и 

классификация Кольчатых червей. Класс 

Малощетинковые. 

 14 неделя 

15.Класс Многощетинковые. Класс 

Пиявки 
 15 неделя 

6.Тип Членистоногие 

4 часа 

 

16.Общая характеристика и 

классификация типа Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 

 16 неделя 

17. Класс Паукообразные  3 четверть 

17 неделя 

18. Класс Насекомые. ЛР № 1 "Внешние 

признаки насекомых" 

Отчёт по 

итогам лаб. 

работы 

18 неделя 



19.Многообразие насекомых, их значение 

в природе и жизни человека. 

Контрольная 

работа 
"Особенности 

организации 

Членистоногих" 

19 неделя – соблюдать и 

объяснять правила 

поведения в 

природе. 

Оценивать 

поведение 

человека с точки 

зрения здорового 

образа жизни: 
– различать 

ядовитых 

животных, 

переносчиков 

заболеваний  

своей местности. 
Знать реликты и 

эндемики своего 

края, 
знать охраняемых 

животных 

Карелии, 

занесённых в 

Красную книгу 

Карелии. 
Овладение 

методами 

биологической 

науки: наблюдение 

и описание 

биологических 

объектов и 

процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов и 

объяснение их 

результатов. 

Роль 

отечественных 

ученых в 

становлении и 

развитии 

биологической 

науки. 

7.Тип Моллюски 

1 час 

20.Общая характеристика и 

классификация Моллюсков. 
 20 неделя 

8.Хордовые. Подтип 

Бесчерепные 2 час 

21.Общая характеристика и 

классификация типа Хордовые 
 21 неделя 

22. Общая характеристика подтипа 

Бесчерепные 

 22 неделя 

9.Подтип 

Позвоночные. 

Надкласс Рыбы 

3 часа 

23.Общая характеристика и 

классификация подтипа Позвоночные 
 23 неделя 

24. Морфология и анатомия  рыб. ЛР №2 

"Внешние признаки рыб" 

Отчёт по 

итогам лаб. 

работы 

24 неделя 

25. Классификация  рыб. Значение  25 неделя 

10.Класс 

Земноводные 2 часа 

26.Общая характеристика класса 

Земноводных 

 26 неделя 

27.Многообразие земноводных  4 четверть 

27 неделя 

11.Класс 

Пресмыкающиеся 

 1 час 

28.Общая характеристика класса 

Пресмыкающихся. Многообразие 

пресмыкающихся 

 28 неделя 

12.Класс Птицы 

2 часа 

29.Общая характеристика и 

классификация птиц 
 29 неделя 

30. Многообразие птиц  30 неделя 

13.Класс 

Млекопитающие 

 3 часа 

31.Общая характеристика и 

классификация. Млекопитающих. 
 31 неделя 

32. Многообразие млекопитающих. Контрольная 

работа 

"Усложнение 

хордовых в 

процессе 

эволюции" 

32 неделя 

33.Итоговый урок  33 неделя 

 


