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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный (элективный) курс «Решение задач по биологии» в целях 

обеспечения принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся и призван реализовать следующую функцию: расширить, 

углубить, дополнить изучение предмета «Биология», входящего в предметную 

область «Естественные науки».  Учебный (элективный) курс «Решение задач 

по биологии» является обязательным для изучения всеми обучающимися на 

уровне среднего общего образования, выбравшими предмет «Биология» как 

углубленный в соответствии с профилем.  

Программа учебного (элективного) курса «Решение задач по биологии» 

рассчитана на 68 часов (1 час в неделю, 34 учебных недели) за два года 

обучения. 

Программа учебного (элективного) курса «Решение задач по биологии»  

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (с изменениями и дополнениями);   

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Решение задач по 

биологии» – системное и осознанное освоение биологических знаний, 

овладение методами познания и исследования в естественнонаучной области, 

применения полученных знаний для понимания окружающего мира, 

подготовка учащихся 10-11 классов к ГИА по биологии по наиболее сложным 

темам общей биологии.  

Основные задачи: 

          1. формирование научного мировоззрения, биологического мышления 

для    понимания роли биологии в познании природы и ее закономерностях;  

          2. развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно-

научного образования и выбора профессиональной деятельности,  

3. активизация познавательной деятельность школьника, повышение 

информационной и коммуникативной компетентности;  

4. формирование экологической культуры обучающихся  
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Программа учебного (элективного) курса обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание биологии и дает примерное 

распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий Медицинского предуниверсария, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Общая характеристика курса 

Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной. 

Межпредметный характер курса позволит заинтересовать школьников 

практической биологией, убедить их в возможности применения теоретических 

знаний для диагностики и прогнозирования наследственных заболеваний, 

успешной селекционной работы, повысить их познавательную активность, 

развить аналитические способности. 
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Важное место в курсе занимает практическая направленность 

изучаемого материала, реализация которой формирует у обучающихся 

практические навыки работы с исследуемым материалом, выступает в роли 

источника знаний и способствует формированию научной картины мира. 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса биологии 

9 класса. Содержание программы включает 3 основные раздела: решение задач 

по молекулярной биологии, решение задач по цитологии, решение задач по 

генетике. Данные разделы делятся на темы, и каждая тема элективного курса 

является продолжением курса биологии. Основной тип занятий - практикум. 

Во вводной части курса рекомендуется основное внимание 

сосредоточить на общих сведениях о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков; специфических терминах и 

символике, используемых при решении генетических задач. 

В основной части курса особое внимание следует обратить на 

формирование практических навыков по анализу генетической задачи, 

составлению схем скрещивания с последующим ответом на определение 

генотипов и фенотипов изучаемых особей. 

Для успешного решения генетических задач обучающиеся должны 

свободно ориентироваться в основных генетических понятиях и законах, знать 

специальную терминологию и буквенную символику. Умение решать 

генетические задачи является важным показателем овладения учащимися 

теоретических знаний по генетике. Генетические задачи не только 

конкретизируют и углубляют теоретические знания обучающихся, но и 

показывают практическую значимость представлений о механизмах 

наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования признаков. 
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Для успешного решения задач по генетике следует уметь выполнять 

некоторые несложные операции и использовать методические приемы. 

1. Прежде всего необходимо внимательно изучить условие задачи. 

Даже те учащиеся, которые хорошо знают закономерности наследования и 

успешно решают генетические задачи, часто допускают грубые ошибки, 

причинами которых является невнимательное или неправильное 

прочтение условия. 

2. Следующим этапом является определение типа задачи. Для этого 

необходимо выяснить, сколько пар признаков рассматривается в задаче, 

сколько пар генов кодирует эти признаки, а также число классов фенотипов, 

присутствующих в потомстве от скрещивания гетерозигот или при 

анализирующем скрещивании, и количественное соотношение этих классов. 

Кроме того, необходимо учитывать, связано ли наследование признака с 

половыми хромосомами, а также сцеплено или независимо наследуется пара 

признаков. Относительно последнего могут быть прямые указания в условии. 

Также, свидетельством о сцепленном наследовании может являться 

соотношение классов с разными фенотипами в потомстве. 

3. Выяснение генотипов особей, неизвестных по условию, является 

основной методической операцией, необходимой для решения 

генетических задач. При этом решение всегда надо начинать с особей, 

несущих рецессивный признак, поскольку они гомозиготны и их генотип по 

этому признаку однозначен – аа. Выяснение генотипа организма, несущего 

доминантный признак, является более сложной проблемой, потому что он 

может быть гомозиготным (АА) или гетерозиготным (Аа). 

4. Конечным этапом решения является запись схемы скрещивания 

(брака) в соответствии с требованиями по оформлению, а также максимально 

подробное изложение всего хода рассуждений по решению задачи с 

обязательным логическим обоснованием каждого вывода. Отсутствие 

объяснения даже очевидных, на первый взгляд, моментов может быть 
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основанием для снижения оценки на экзамене. 

Однако опыт показывает, что большинство учащихся испытывает 

значительные трудности при решении генетических задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ПО БИОЛОГИИ  НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностные, 

метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 

гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности 

и самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического 

знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
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взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к 

явлениям современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительного 

отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов 

биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
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за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и 

развитие биологии, понимания значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 
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осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, 

опыта деятельности экологической направленности, умения 

руководствоваться ими в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, готовности к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в 

формировании рационального научного мышления, создании целостного 

представления об окружающем мире как о единстве природы, человека и 

общества, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создание перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития 

человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов 

жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности, как 

составной части функциональной грамотности обучающихся, формируемой 

при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных 

науках, способности использовать получаемые знания для анализа и 

объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём изменений, 

умение делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для 

решения проблем в реальных жизненных ситуациях; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса по биологии 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать 

освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные 

учебные действия в познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 

живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях, формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных 

источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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использовать различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

её достоверность и непротиворечивость; 
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формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных 

задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

биологической информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и 

другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с 

биологической информацией: применять химические, физические и 

математические знаки и символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать 

вопросы, высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой 

задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников 

диалога или дискуссии); 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, 

уметь смягчать конфликты и вести переговоры; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 
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- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их 

решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
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давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения содержания элективного курса 

«Решение задач по биологии» на углублённом уровне ориентированы на 

обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. Они включают: 

специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в 

реальных жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по 

годам изучения. 

Предметные результаты освоения элективного курса «Решение задач по 

биологии» в 10-11 классах должны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе 

естественных наук, в формировании естественно-научной картины мира, в 

познании законов природы и решении проблем рационального 

природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие 

биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана), учения (Н. И. Вавилова – о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений), законы (единообразия 

потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого 

наследования Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент); 
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умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариот и 

эукариот, одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе 

бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения органов и систем 

органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, 

протекающих в организмах растений, животных и человека, биологических 

процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, 

автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клетки и их 

функциями, строением клеток разных тканей и их функциями, между 

органами и системами органов у растений, животных и человека и их 

функциями, между системами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, 

этапами эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе 

растений, животных и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую 

терминологию и символику для доказательства родства организмов разных 

систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать 

выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 



 19 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в 

области биологии и медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и 

продолжение биологического образования в организациях среднего 

профессионального и высшего образования. 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, анализировать полученные 

результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, 

экологии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и 

публично представлять полученные результаты на ученических 

конференциях; 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, экологии, природопользования, медицины, 

биотехнологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на 
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осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в организациях среднего профессионального и 

высшего образования. 

Содержание программы 
 

Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, 

которые в дальнейшем отдадут предпочтение ЕГЭ по биологии, имеет 

образовательно-воспитательный характер и носит практико-

ориентированный характер. Курс позволяет решить многие теоретические и 

прикладные задачи (прогнозирование проявления наследственных 

заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с 

изучаемым или альтернативным ему признаком и др). 

           Тема 1. Решение задач по молекулярной биологии (8 ч). 

Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков. Химический состав   клетки. 

Углеводы. Структурные и функциональные особенности моносахаридов и 

дисахаридов. Биополимеры – полисахариды, строение и биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с  

функциональной активностью клетки. Белки. Биополимеры – белки. 

           Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. 

Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции 

белков. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Классификация ферментов. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 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. Правила Чаргаффа. 
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Практическая работа № 1  «Решение задач по молекулярной 

биологии» 

1. Установление последовательности нуклеотидов в ДНК, и-РНК, 

антикодонов т-РНК, используя принцип комплементарности.  

2. Вычисление количества нуклеотидов, их процентное соотношение в цепи 

ДНК, и - РНК. 

3. Вычисление количества водородных связей в цепи ДНК, и -РНК.  

4. Определение длины, массы ДНК, и - РНК. 

5. Определение последовательности аминокислот по таблице генетического 

кода. 

6. Определение массы ДНК, гена, белка, количества аминокислот, 

нуклеотидов. Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене 

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», 

«Мейоз», модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Тема 2. Решение задач по цитологии (12 ч.) 

 Строение молекул ДНК, РНК. Принцип комплементарности. 

Особенности строения ДНК, РНК. Сравнительная характеристика 

нуклеиновых кислот. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные 

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

АТФ, выделение кислорода. 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. Формула связи фотосинтеза 

и урожая русского физиолога Л.А. Иванова. 
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Энергетический обмен в клетке. Этапы энергетического обмена. 

Значение митохондрий и АТФ в энергетическом обмене. 

Практическая работа № 2-3  Решение задач на определение энергии 

в клетках организма, с применением знаний об энергетическом обмене 

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. 

Демонстрации: схемы энергетического обмена и фотосинтеза. 

Тема 3. Решение задач на применение знаний  

о формах изменчивости (4 ч).  

Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Вариационный ряд. Вариационная кривая. Норма реакции. 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. 

Практическая работа № 4 «Решение задач на применение знаний о 

формах изменчивости» 

Тема 4. Законы Менделя и их цитологические основы (10 ч). 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. 

Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет 

и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 
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Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования. 

Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

Практическая работа № 6-7 «Решение генетических задач на ди- и 

полигибридное скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым 

работал Г.Мендель. 

Тема 5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия (6 ч). 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование) и 

неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении 

признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на результат взаимодействия 

между генами. 

Практическая работа № 8 «Решение генетических задач на 

взаимодействие аллельных и неаллельных генов».  

Практическая работа № 9 «Определение групп крови человека – 

пример кодоминирования аллельных генов».  

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов 

окраска ягод земляники при неполном доминировании; 

окраска меха у норок при плейотропном действии гена; 

окраска венчика у льна – пример комплементарности 

окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 6. Сцепленное наследование признаков 

и кроссинговер (5 ч). 
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 Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное 

сцепление генов. Генетические карты хромосом. Цитологические основы 

сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическая работа № 10 «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование признаков». 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 7. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Пенетрантность (6 ч).  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Пенетрантность – способность гена проявляться в  

фенотипе. 

Практическая работа № 11 «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической 

гемофилии и дальтонизма человека 

Тема 8. Генеалогический метод (4 ч). 

Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод 

изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 

генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическая работа № 12 «Составление родословной». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, 

иллюстрирующие хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Тема 9. Решение типовых задач ЕГЭ по молекулярной биологии, 

цитологии и генетике (13 ч). 
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Тематическое планирование 

10 класс 
 

№                                  Тема Кол-во часов 

1 Решение задач по молекулярной биологии 8 

2 Решение задач по цитологии 12 

3 Решение задач на применение знаний о формах 
изменчивости. 

4 

4. Законы Менделя и их цитологические основы 10 

Итого   34 

 

11 класс 

№                                  Тема Кол-во часов 

5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия 

6 

6. Сцепленное наследование признаков и 
кроссинговер 

5 

7. Наследование признаков, сцепленных с полом.  6 

8. Генеалогический метод 4 

9.  Решение типовых задач ЕГЭ по молекулярной 
биологии, цитологии и генетике  

13 

Итого 
 

  34 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 Российская электронная школа: https://resh.edu.ru 

 Библиотека ЦОК https://urok.apkpro.ru/ 

 ФГБНУ «ФИПИ»  https://fipi.ru/ 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://fipi.ru/
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