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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по элективному учебному предмету «Биология в 

задачах» среднего общего образования на базовом уровне составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 

также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания.  

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне 

отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ В ЗАДАЧАХ» 

Программа учебного предмета «Биология в задачах» направлена на освоение 

материала на высоком уровне и предполагает углубление и оживление уже 

имеющихся у обучающихся основных сведений по биологии. Освоение 

программы научит школьников сознательно распоряжаться знаниями и 

разносторонне их применять. Программа ориентирована на систему 

развивающего обучения, прежде всего, учитывает потребности 

интеллектуально одаренных детей, для которых очень важно приобщение к 

нестандартным идеям, работа в коллективе сверстников, увлеченных 

биологией; может быть рекомендована для обучающихся 

общеобразовательных учреждений, которые готовятся к биологическим 

соревнованиям, поступлению в ВУЗы, хотят повысить свой уровень знаний. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ В ЗАДАЧАХ» 

Цель программы: 
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Развитие у обучающихся логического, латерального мышления, стремления к 

научному познанию в процессе решения биологических задач и 

проектирования авторских задач.  

Задачи программы:  

1. Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения биологических 

знаний (познавательная активность, мировоззрение, ценности, смыслы, 

убеждения, профориентация).  

2. Развивать навыки логического мышления, использования приемов анализа 

и синтеза, нахождения взаимосвязи между объектами и явлениями в процессе 

решения биологических задач.  

3. Формировать методологические умения творческого (латерального) 

мышления в процессе решения биологических задач и разработки авторских 

задач.  

4. Развивать навыки проектно-исследовательской деятельности как основы 

научного познания.  

5. Развивать коммуникативные навыки как основу научного общения в том 

числе навыки общения в цифровой среде. 

6. Обогатить знания обучающихся по биологии, и расширить представления о 

возможностях использования знаний по математике, физике, 

информационным технологиям для решения биологических задач. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ В ЗАДАЧАХ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение учебного предмета «биология в задачах» 

на базовом уровне в 10 классах отводится 34 часа: один час в неделю 

Планируемые результаты освоения элективного курса  

Личностные результаты освоения элективного курса  

1.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 
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профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

2. 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. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде.  

3.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира.  

4. 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, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
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деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметными результатами:  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения;  

4) 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;  

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

инструментов и технических средств информационных технологий 

(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
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ресурсы Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики;  

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.;  

9) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или 

ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 

объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 

определённой сложности;  

10) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов.  

Предметные результаты  

обучающийся научится:  

Объяснять:  

- роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез;  

- единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила.  

- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;  
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- причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций;  

- взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты окружающей среды;  

- место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в жизни человека;  

- зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

проявление наследственных заболеваний, иммунитета у человека; - роль 

гормонов и витаминов в организме.  

Устанавливать взаимосвязи:  

- строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза;  

- решать задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания); 

- Распознавать и описывать:  

- клетки растений и животных;  

- особей вида по морфологическому критерию;  

- биологические объекты по изображению и процессами их 

жизнедеятельности;  

- Выявлять:  

- отличительные признаки отдельных организмов;  

- источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения);  

- биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы растений, животных, грибов и бактерий);  

- процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез);  

- митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; Определять:  
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- принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

Анализировать:  

- влияние факторов риска на здоровье человека; последствия деятельности 

человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в биосфере;  

- результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию.  

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

- правил поведения в окружающей среде;  

- мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

- оказания первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравления пищевыми продуктами;  

- способов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

- для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены в лабораторные и практические работы, 

экскурсии. При выполнении лабораторной работы изучаются живые 

биологические объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д.  

Обучающиеся должны знать:  

• Уровни организации живой материи, взаимосвязь биологических 

систем разных уровней.  

• Сущность и критерии живых систем.  

• Историю представлений о возникновении жизни на Земле.  
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• Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, 

генов – особенности клеток прокариот и эукариот, животных, растений 

и грибов;  

• Основные положения биологических теорий – Положения 

клеточной теории и теории симбиогенеза;  

• Сущность биологических процессов: обмен веществ, 

размножение, оплодотворение, развитие – основные методы изучения 

биохимических процессов, методы описания кинетики 

ферментативных реакций, методы определения последовательностей 

нуклеотидов ДНК и РНК; строение, состав и функции основных 

классов органических соединений клетки, принцип удвоения ДНК, 

основные этапы и механизма синтеза белка; строение и функции 

клеточных мембран; основные метаболические процессы клеток 

животных и растений, их роль в обеспечении организма веществами и 

энергией.  

• Закономерности наследственности и изменчивости организмов.  

Обучающиеся должны уметь:  

• Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, 

животных, в том числе и человека на Земле.  

• Давать аргументированную оценку новой информации по 

биологическим вопросам.  Решать биологические задачи из 

различных сборников по подготовке к ЕГЭ, составлять элементарные 

схемы скрещивания.  

• Выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде.  

• Сравнивать биологические объекты, природные биологические 

процессы и делать выводы на основе сравнения.  
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• Использовать знания о химических и физических процессах и 

законах для объяснения механизмов работы живых систем, а именно6 

принципы термодинамики, их приложимость к живым системам; 

понятие катализа, его приложимость к ферментативным реакциям; 

взаимосвязь между строением, химическими свойствами и 

биологическими функциями углеводов, липидов, ДНК, РНК и белков; 

взаимосвязь между строением, химическим составом, физическими 

свойствами и биологическими функциями мембран;  

• Сравнивать особенности обмена веществ клеток эукариот и 

прокариот, растений и животных;  

• Связывать строение органоидов клетки и клеток мышечной и 

нервной ткани с особенностями строения и функционирования их 

белков и биомембран;  

• Раскрывать взаимосвязи между процессами анаболизма и 

катаболизма; процессами обмена белков, углеводов и липидов;  

• Раскрывать роль АТФ и мембранного потенциала в обмене 

веществ клеток;  

• Объяснять роль фотосинтеза, дыхания и брожения в 

функционировании клеток, в природе и в жизни человека;  

• Объяснять роль различных компонентов пищи (углеводов, жиров, 

аминокислот, витаминов) в пластическом и энергетическом  обмене 

человека;  

• Связывать нарушения в обмене веществ (мутации генов 

ферментов, нехватка аминокислот и витаминов) с различными 

патологиями;  

Находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочник, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Введение 

Решение задач по теме 

«Основные свойства живого. Системная организация жизни» 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и 

значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе 

естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе 

культуры. Место биологии в формировании научного мировоззрения и 

научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая 

форма существования материи. Уровни организации живой материи и 

принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. 

Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. Биосфера 

 

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология» 

Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, 

химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. 

Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. 

Буферные системы клетки. 

Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. 

Структурные и функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. 

Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 
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Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная 

организация белковых молекул. Свойства белков. Денатурация и ренатурация 

– биологический смысл и значение. Функции белковых молекул. Ферменты, 

их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация 

ферментов 

Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула 

хранения наследственной информации. Структурная организация ДНК. 

Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения 

молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, источник поступления и 

роль в организме и клетке. 

Решение задач по теме: «Биосинтез белка» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  

Гидрофобность. Гликопротеиды. Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. 

Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. 

Полипептид. Пептидная связь. РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы 

периодической системы Д.И. Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и 

другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация 

электролитов. Органическая химия. Основные группы органических 

соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия 

и осмос.  

 

Раздел 2. Решение задач по теме «Цитология»  

Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в 
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системе естественнонаучных и биологических наук. История развития 

цитология. Теоретическое и практическое значение цитологических 

исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны 

природы и других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой 

клеточной теории. Современная клеточная теория, ее основные положения и 

значение для развития биологии. 

Строение клетки и её органоиды. 

Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. 

Проникновение веществ через мембрану клеток. Виды транспорта веществ 

через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный и активный 

транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек 

прокариотических и эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, 

его свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав и строение ядра. Значение 

ядра в обмене веществ и передаче генетической информации. Ядрышко, 

особенности строения и функции. Хромосомы, постоянство числа и формы, 

тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, 

функции аппарата Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и 

созревание секретов (белки, липиды, полисахариды), транспорт веществ, 

роль в формировании плазматической мембраны и лизосом. Строение и 

функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения 

агранулярной (гладкой) и гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой 

ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их накоплении и транспорте. 

Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки 

веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в 
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накоплении белковых продуктов и их транспорте, связь с другими 

органоидами и оболочкой клетки). 

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение 

и функции пластид. ДНК пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное 

превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). 

Митохондриальные ДНК, РНК, рибосомы, их роль. Функции митохондрий. 

Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение возникновения 

кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные 

включения – непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

 

Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, 

происходящие в эти фазы. Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, 

выделение кислорода, образование восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные 

продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. 

Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К. А. 

Тимирязев о космической роли зеленых растений. Хемосинтез и его значение 

в природе. 

Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы 

энергетического обмена, приуроченность этих процессов к определенным 

структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене.  

Биосинтез белка 
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Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. 

Генетический код и его свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции 

матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, ген-оператор, 

структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции 

функционирования генов. Современные представления о природе гена. 

Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – 

интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. 

Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого 

размножения. Фазы митоза, их характеристика. Структурные изменения и 

физиологические особенности органоидов клетки во время митотического 

деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление 

мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как 

результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. 

Биологическое значение мейоза.  

 Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды 

и значение. Половое размножение, его виды и эволюционное значение. 

Общая характеристика и особенности размножения основных групп 

организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и 

растений.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у 

животных. Основные этапы эмбрионального развития животных. 

Взаимодействие частей развивающегося зародыша. Биогенетический закон, 

его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное 
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влияние алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на 

развитие зародыша животных и человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, 

водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, 

покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном цикле. 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. 

Антикодон. Аппарат Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. 

Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. Гаплоидный набор 

хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. Генетический код. Геном. 

Генотип. Гидрофильность. Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. 

Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. Диссимиляция. ДНК. 

Дыхательный субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. 

Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. Криста. Лейкопласты. 

Лизосома. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. Матрикс. Матричный 

синтез. Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. Микроэлементы. 

Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. 

Оператор. Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. 

Прокариоты. Репрессор. Рибосомы. РНК. СПИД. Строма. Структурные гены. 

Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид. Тимин. Фагоцитоз. 

Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. 

Цитоплазматическая мембрана. Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Экзоцитоз. Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты. Ядро. 

Ядрышко. 

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое 

размножение. Почкование. Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. 

Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. Интерфаза. 

Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. Бивалент. 

Генеративная ткань. Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. 

Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. Редукционное деление. 

Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. 
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Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. 

Внутреннее оплодотворение. Наружное оплодотворение. Зародышевые 

листки. Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы 

периодической системы Д. И. Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и 

другие неорганические вещества, строение молекул и свойства. Диссоциация 

электролитов. Органическая химия. Основные группы органических 

соединений. Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия 

и осмос. Ботаника. Особенности строения клеток растений. Отличия 

растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. 

Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное 

размножение. Прививки. Органы растений, их строение и функции. Строение 

цветка – органа семенного размножения. Опыление. Зоология. Особенности 

размножения животных различных систематических групп. Способы 

оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл 

развития земноводных. Анатомия. Особенности эмбрионального развития 

человека 

Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика» 

Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место 

генетики среди биологических наук. Значение генетики в разработке 

проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. 

Практическое значение генетики.  

Г. Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, 

разработанный Г. Менделем. Генетическая символика. Правила записи схем 

скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и 

рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия 
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гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. 

Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при 

моногибридном скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. 

Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое 

комбинирование независимых пар признаков - третий закон Менделя. 

Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. 

Неполное доминирование. Кодоминирование. Сверхдоминирование. 

Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 

Особенности наследования количественных признаков. 

Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. 

Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы 

объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически сложившаяся 

система. 

Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона 

Менделя. Значение работ Т. Г. Моргана и его школы в изучении явления 

сцепленного наследования. Кроссинговер, его биологическое значение. 

Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы Т. Г. Моргана в разработку хромосомной 

теории наследственности. 

Генетика пола. 

Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная 

теория определения пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы 

определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 1:1. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 
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  Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной 

генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. 

Норма реакции и ее зависимость от генотипа. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение 

комбинативной изменчивости в объяснении эволюционных процессов, 

селекции организмов. Мутационная изменчивость, ее виды. Мутации, их 

причины. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа 

(генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия 

влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Н. И. Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

Генетика человека 

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы 

изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический, гибридизация соматических клеток.  

Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры 

профилактики наследственных заболеваний человека. Вредное влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность человека. 

Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с 

позиций современной генетики. 

Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. 

Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. 

Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный 

признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное 

скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. 

Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. 
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Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. 

Неполное доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. 

Кроссинговер. Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. 

Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с полом наследование. 

Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. 

Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма реакции. 

Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. 

Геномные мутации. Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. 

Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные 

мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый 

метод. Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. Медико-

генетическое консультирование. Полидактилия. Популяционный метод.   

Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия 

хозяйственной деятельности человека. Теория эволюции. Значение 

изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее излучение, понятие о 

дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана природы от 

воздействия химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия 

отходов химических производств. Физика. Рентгеновское излучение. 

Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Тематическое планирование 

 
Наименование темы 

Количество 

часов 

 1.Введение 1 

 Раздел 1 Решение задач по теме «Молекулярная 

биология» 
7 

 Раздел 2 Решение задач по теме «Цитология» 10 

 Раздел 3 Решение задач по теме 

«Генетика» 
16 

 Итого  34 
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