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Пояснительная записка 

Элективный курс «Живой организм» предназначен для учащихся 10-11 классов средних 

школ, гимназий и лицеев биолого-географического, химико-биологического, 

агротехнологического, медико-биологического и других направлений. 

Рабочая программа элективного курса «Живой организм» составлена на основе авторской 

программы элективного курса «Живой организм», авторы В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова. 

Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2 / авт.- 

сост. В.И. Курс « Живой организм» позволяет не только расширить и систематизировать знания 

учащихся о живом организме как открытой системе, но и реализовать комплексный подход при 

изучении живых организмов на разных уровнях их организации (клеточном, представлений о 

целостности функционирования основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении 

биологии 6- 9 классах. Преподавание элективного курса предполагает использование различных 

современных педагогических методов и приѐмов: лекционно-семинарской системы занятий, 

конференций, дискуссий, диспутов и т.д. Применение разнообразных форм учебно- 

познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению. Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает 

вариативность выбора конкретных тем работ и форм с учѐтом материального обеспечения 

школы и резерва времени. Изучение материала данного курса способствует целенаправленной 

подготовке школьников к ЕГЭ и дальнейшему поступлению в высшие учебные заведения 

биологического и медицинского профиля. 

Цели программы элективного курса: 

- формирование у учащихся научного представления о живых организмах как открытых 

биологических системах, обладающих общими принципами организации и жизнедеятельности. 

Задачи программы элективного курса: 

- углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях 

организации живой материи; 

- сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и животных 

организмов; 

- развить умения анализировать, сравнивать, обобщать; делать логические выводы 

- устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности 

организмов. 

На изучение элективного курса в 10-11 классах выделено 68 часов, в том числе в 10 классе — 

34 часа (1 час в неделю), в 11 классе — 34 часа (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения курса. 

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

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– 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 к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– 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; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

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

других видах деятельности. 

– 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; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
– самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

– сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– определять несколько путей достижения поставленной цели; 

– выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 
ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

– задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

– оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

– распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

– осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– искать и находить обобщенные способы решения задач; 

– приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; ‒ анализировать и преобразовывать проблемно- 

противоречивые ситуации; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности 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 (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться). 

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); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликт генные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

– координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 



– согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

– представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

– подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; точно и емко 

формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Результаты элективного курса ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

В результате изучения элективного курса: 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 



– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 
делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 



Содержание курса 

10 класс 

Введение (2 ч) 

Живой организм как открытая биологическая система. Инструкаж по технике безопасности. 

Раздел 1 Клетка (4 ч) 

Химический состав клетки. Клетка как структурно-функциональная единица всего живого. 

Прокариотические и эукариотические клетки. Строение, сходство и различия. Разнообразие 

клеток. Клетки растений, грибов и животных. Сходство и различия. Неклеточные формы жизни. 

Раздел 2 Ткани (10 ч) 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 

Разнообразие растений — результат длительной эволюции, сопровождающейся переходом к 

наземным условиям существования. Дифференцировка клеток, формирование тканей. 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 группы тканей Ассимиляционная, запасающая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани. Колленхима, склеренхима, склереиды. Проводящие ткани. 

Первичные и вторичные; древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Выделительные (секреторные] ткани. Ткани наружной и внутренней секреции. 

Ткани животных 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в многоклеточном 

организме. Образование тканей. Основные группы тканей животного организма. Общепринятая 

классификация животных. 

Эпителиальные ткани. Ткани — производные эктодермы и энтодермы. Взаимосвязь строения, 

расположения и функций. Различные классификации эпителиальных тканей: по форме клеток, в 

зависимости от количества слоев, по степени ороговения, по свойствам и расположению в 

организме. Общие свойства всех разновидностей эпителиальных тканей. Покровные и 

железистые эпителии. 

Соединительные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные функции и 

особенности строения (развитое межклеточное вещество). Разновидности соединительных 

тканей: рыхлая волокнистая, плотная волокнистая (оформленная и неоформленная), костная, 

хрящевая, ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая, кровь и 

лимфа). 



Мышечные ткани. Группа тканей мезодермального происхождения. Основные свойства — 

возбудимость и сократимость. Три вида мышечных тканей: гладкая мышечная ткань, поперечно- 

полосатая скелетная мышечная ткань, поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань. 

Нервная ткань. Основная ткань центральной и периферической нервной системы. 

Эктодермальное происхождение нервной ткани. Основные свойства: возбудимость и 

проводимость. Два типа клеток, образующих нервную ткань: нейроны и вспомогательные 

нейроглиальные клетки. Особенности строения нервных клеток. Классификация нейронов: 

по функциям; по физиологическим проявлениям; по форме и размерам; по числу отростков. 

Нейроглия: астрсшиты, олигоденлроииты. эпендимоииты, микроглиатьные клетки. 

Демонстрация образцов эпителиальной и соединительной ткани под микроскопом. 

Раздел 3 Органы (16ч) 

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. 

Корень. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, боковые),по 

расположению в субстрате. Корневые системы: стержневая и мочковатая. Функции корня и его 

частей. Морфологическое строение корня: поперечный и продольный срезы. Первичное и 

вторичное строение корня. Видоизменения корней. 

Побег - стебель с расположенными на нѐм листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземными и подземными побеги). Почка (зачаточный побег): строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, рост. Функции стебля. Анатомическое 

строение стебля: первичное и вторичное. 

Лист - боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: листовая пластинка, 

черешок, основание, прилистники. 

Листорасположение. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и сложные(сборные).Классификация плодов: по 

характеру околоплодника ( сухие и сочные); по количеству семян (односеменные и 

многосемянные ); по характеру вскрывания (раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Семя. Специализированный орган, возникший у семенных растений в процессе эволюции. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, эндосперм. Сравнение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

Строение стержневой и мочковатой корневых систем. 



Микроскопическое строение стебля. 

Строение луковицы, клубня. 

Строение почек, расположение их на стебле. 

Простые и сложные листья. 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Органы животных. 

Группа органов, связанных друг с другом анатомически, имеющих общий план строения и 

выполняющих определѐнную физиологическую функцию - физиологическая система органов. 

Системы органов в животном организме на примере млекопитающих. 

Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной и половой систем. 

Грудная и брюшная полости. Покровные системы. Кожа и слизистые оболочки. Опорно- 

двигательная система. Скелет и скелетные мышцы. 

Кровеносная ( сердечно - сосудистая) система. Сердце и сосуды ( артерии, вены, капилляры). 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

Дыхательная система. Воздухоносные пути( носовая полость, носоглотка, гортань, трахея , 

бронхи, бронхиолы) и лѐгкие. 

Пищеварительная система. Желудочно-кишечный тракт и пищеварительные железы, 

соединѐнные с ним самостоятельными потоками (печень и поджелудочная железа). 

Выделительная система. Почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 

Половая система. Мужские и женские железы, половые органы. 

Нервная система. Центральная (головной и спиной мозг) и периферическая нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции 

(поджелудочная железа и половые железы).Железы внешней секреции( потовые, слюнные, 

млечные). 

Демонстрация схем систем органов человека или других млекопитающих. 

 

Раздел 4 Организм как единое целое (2ч) 

Организм высших растений. Целостный организм высших растений - совокупность тесно 

интегрированных между собой органов. Жизненные формы растений: дерево, кустарники, 

кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, многолетние. 

Организм животных. Взаимодействие всех органов и систем- обеспечение целостности 

организма. Формирование в процессе жизнедеятельности функциональных систем- временных 

объединений цнс с органами и системами органов, направленных на достижение определѐнных 

результатов. Гомеостаз, его роль в поддержании целостности организма. Единая нейро - 

гуморальная регуляция физиологических функций. 

 

11 класс 

Раздел 5.Жизнедеятельностьь организма(33ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения. Опорные системы растений. Двигательные реакции растений. 

Животные. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет. 

Опорно - двигательная система позвоночных. Движение важнейшая особенность животных 

организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 



Дыхание Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и 

освобождении энергии. Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Строение и работа 

устьичного аппарата. Дыхание корня. 

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. Кожное и лѐгочное 

дыхание. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней, 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Транспорт веществ Перенос веществ в организме, его значение. 

Растения. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих перенос веществ. Поглощение корнями воды и минеральных веществ. 

Вертикальное перемещение минеральных веществ по корню и стеблю. Вертикальный транспорт 

органических веществ. Передвижение питательных веществ в горизонтальной плоскости. 

Животные. Особенности переноса веществ в организме животных. Роль паренхимы и первичной 

полости тела в транспорте веществ у организмов, не имеющих кровеносной системы. 

Кровеносная система: строение и функции. Лимфатическая система. Гемолимфа. Кровь. Лимфа: 

состав и значение. 

Лабораторные и практические работы: 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю. 

Питание и пищеварение. Питание как процесс получения организмами веществ и энергии. 

Растения. Особенности питания растений. Почвенное питание растений. Роль корня в почвенном 

питании. Воздушное питание(фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии. 

Животные. Особенности питания животных. Хищники, симбионты, паразиты. Пищеварение и 

его значение как подготовительного этапа обмена веществ. Роль пищеварительных ферментов в 

переваривании пищи. 

Основные функции пищеварительной системы. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. 

Выделение. Выделение как процесс выведения конечных и промежуточных продуктов 

метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Значение процесса выделения для 

обеспечения оптимального состава внутренней среды организма и его нормальной 

жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и гидатод (водяных устьиц) в выведении из 

организма растений углекислого газа, избытка воды и минеральных солей. Значение листопада в 

жизни растений. 

Животные. Выделение у животных. Основные типы выделительных систем. Роль лѐгких, 

желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек в осуществлении функции выделения. 

Демонстрация модели почек; схемы строения кожных покровов человека. 

Обмен веществ и энергии Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из 

наиболее существенных свойств живого. Ассимиляция и диссимиляция как два взаимосвязанных 

и разнонаправленных процесса, составляющих обмен веществ и энергии. 

Растения. Обмен веществ у растительных организмов. 

Животные. Обмен веществ у животных организмов. 

Размножение. Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Растения. Бесполое размножение растений: спорообразование; вегетативное размножение. 

Половое размножение низших растений: образование гамет, конъюгация. 



Половое размножение высших споровых и семенных растений. Зависимость полового 

размножения споровых растений от наличия воды. Размножение покрытосеменных растений. 

Цветок как орган полового размножения. Опыление, двойное оплодотворение. Образование 

семян и плодов. 

Животные. Бесполое размножение животных: деление, почкование, фрагментация. Особенности 

полового размножения животных. Двуполые и гермафродитные организмы. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение наружное и 

внутреннее.. 

Лабораторные и практические работы. 

Черенкование комнатных растений. 

Рост и развитие 

Онтогенез, или индивидуальное развитие. 

Растения. Распространение плодов и семян. Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Ориентированный рост. 

Животные. Эмбриональный и постэмбриональный периоды индивидуального развития. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). 

Прямой и непрямой типы постэмбрионального развития. Яйцекладное и внутриутробное прямое 

развитие. Неопределѐнный и определѐнный типы роста. 

Лабораторные и практические работы. 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Прорастание семян. 

Демонстрация способов распространения плодов и семян растений. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Связь организмов с внешней средой. Поддержание 

гомеостаз и приспособление к изменениям окружающей среды. 

Растения. Ростовые вещества растений. 

Животные. Раздражимость как способность организмов отвечать на воздействия окружающей 

среды. Нервная система, особенности строения и функционирования. Основные типы нервных 

систем. Рефлекс как ответная реакция организма на воздействие из внешней среды, 

осуществляемая с помощью нервной системы. Безусловные и условные рефлексы. Инстинкты. 

Эндокринная (гуморальная) система, еѐ роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. 



Календарно – тематическое планирование элективного курса 

« Живой организм» 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество часов на 

изучение 

1 Введение 2 

2 Клетка 4 

3 Ткани 10 

4 Органы 16 

5 Организм как единое целое 2 
 Итого 34 

 

11 класс 

 

№ 
п/п 

Тема (раздел) Количество часов на 
изучение 

1 Введение 1 

2 Жизнедеятельность организма 33 
 Итого 34 

 


