
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При разработке программы по биологии теоретическую основу для определения 

подходов к формированию содержания учебного предмета «Биология» составили: 

концептуальные положения ФГОС СОО о взаимообусловленности целей, 

содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки 

выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования в Российской 

Федерации, а также положения о специфике биологии, её значении в познании 

живой природы и обеспечении существования человеческого общества. 

В программе по биологии реализован принцип преемственности в изучении 

биологии, благодаря чему в ней просматривается направленность на развитие 

знаний, связанных с формированием естественно-научного мировоззрения, 

ценностных ориентаций личности, экологического мышления, представлений о 

здоровом образе жизни и бережным отношением к окружающей природной среде. 

Поэтому наряду с изучением общебиологических теорий, а также знаний о 

строении живых систем разного ранга и сущности основных протекающих в них 

процессов в программе по биологии уделено внимание использованию полученных 

знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе: 

профилактики наследственных заболеваний человека, медико-генетического 

консультирования, обоснования экологически целесообразного поведения в 

окружающей природной среде. Усиление внимания к прикладной направленности 

продиктовано необходимостью обеспечения условий для решения одной из 

актуальных задач школьного биологического образования, которая предполагает 

формирование у обучающихся способности адаптироваться к изменениям 

динамично развивающегося современного мира. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Она 

обеспечивает формирование у обучающихся представлений о научной картине 

мира, расширяет и обобщает знания о живой природе, её отличительных признаках 

– уровневой организации и эволюции, создаёт условия для: познания законов 

живой природы, формирования функциональной грамотности, навыков здорового 

и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного отношения к 

живой природе и человеку. 

Большое значение биология имеет также для решения воспитательных и 

развивающих задач среднего общего образования, социализации обучающихся. 

Изучение биологии обеспечивает условия для формирования интеллектуальных, 

коммуникационных и информационных навыков, эстетической культуры, 

способствует интеграции биологических знаний с представлениями из других 

учебных предметов, в частности, физики, химии и географии.  

Отбор содержания учебного предмета «Биология» на базовом уровне осуществлён 

с позиций культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей природной среде, 

востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Особое место 

в этой системе знаний занимают элементы содержания, которые служат основой 

для формирования представлений о современной естественно-научной картине 
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мира и ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации 

биологического образования. 

В структуре учебного предмета «Биология» выделены следующие содержательные 

линии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка как 

биологическая система», «Организм как биологическая система». 

Цель изучения предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

систем разного ранга и приобретение умений использовать эти знания для 

грамотных действий в отношении объектов живой природы и решения различных 

жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, 

законах, закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для 

формирования представлений о естественно-научной картине мира, о методах 

научного познания, строении, многообразии и особенностях живых систем разного 

уровня организации, выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных 

взглядов, идей и подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, 

развитие умений объяснять и оценивать явления окружающего мира живой 

природы на основании знаний и опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических 

знаний в практической деятельности человека, развитии современных 

медицинских технологий и агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

осознание ценности биологических знаний для повышения уровня экологической 

культуры, для формирования научного мировоззрения; 

применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью, обоснование и соблюдение мер профилактики 

заболеваний. 

Общее число часов, отведенных для изучения химии, на базовом уровне среднего 

общего образования, составляет 34 часа (1 час в неделю)



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Планируемые образовательные результаты 

Программа учебного курса предназначена для учащихся 10 класса и рассчитана на 

34 часа. Учебный курс углубляет знания по биологии и направлен на 

формирование и развитие основных учебных компетенций в ходе решения 

биологических задач. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование 

биологических систем на всех уровнях организации жизни. Решение задач по 

биологии позволяет также углубить и закрепить знания по разделам общей 

биологии. Огромную важность в непрерывном образовании приобретают вопросы 

самостоятельной работы учащихся, умение мыслить самостоятельно и находить 

решение. Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности 

учащихся. 

Главным назначением данного курса является: 

 - совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению биологии; 

 - сознательное усвоение теоретического материала по биологии, умение 

использовать при решении задач совокупность приобретенных теоретических 

знаний, развитие логического мышления, приобретение необходимых навыков 

работы с литературой. 

Целью курса является:  

Обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний учащихся об 

основных биологических закономерностях; формирование навыков решения 

биологических задач различных типов. 

Задачи: 1. Формирование системы знаний по основным законам биологии.  

2. Формирование умений и навыков решения биологических задач 

репродуктивного, прикладного и творческого характера.  

3. Отработка навыков применения генетических законов.  

4. Формирование потребности в приобретении новых знаний и способах их 

получения путем самообразования. 

В результате прохождения программы учебного курса:  

Учащиеся должны знать:  

 Основные понятия молекулярной биологии, цитологии и генетики;  

 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков;  

 Специфические термины и символику, используемые при решении генетических 

задач и задач по молекулярной биологии; 

  Строение и функции органоидов клетки. Основные положения клеточной теории 

Т. Шванна и М. Шлейдена; 

  Химический состав клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты; 
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  Механизм процессов жизнедеятельности клетки: энергетический обмен, 

пластический обмен: фотосинтез, биосинтез;  Законы Менделя, закон Моргана, 

закон чистоты гамет; 

  Биологическое значение всех процессов жизнедеятельности, происходящих в 

клетке; 

  Формы изменчивости, причины изменчивости; 

 Алгоритмы решения задач базового и повышенного уровня сложности.  

Учащиеся должны уметь: 

 Выстраивать алгоритм решения задач на основе полученных теоретических 

знаний законов цитологии, молекулярной биологии, генетики;  

 Объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 

  Обобщать и применять знания о клеточном и организменном уровне 

организации жизни, о многообразии организмов разных царств 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, 

явлений;  

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и 

систематизировать полученные знания;  

 Применять биологические знания в практических ситуациях; применять 

термины по генетике, символику при решении генетических задач. 

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации; 

 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации;  

 Решать задачи по молекулярной биологии базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации; 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной 

сложности, ориентироваться в программном материале, уметь четко 

формулировать свои мысли; 

Содержание программы учебного курса 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 курса является 

продолжением курса биологии.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Решение задач по биологии» 

 (Биология. 10 класс) 

Введение (1 час). Цели и задачи элективного курса. Актуализация ранее 

полученных знаний по разделам . Решение задач по теме «Основные свойства 

живого. Системная организация жизни».  

Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология» (6 часов)  

Тема 1.1. 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.  

Тема 1.2. 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.  

Тема 1.3. 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.  

Тема 1.4. 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.  

Раздел 2. Решение задач по теме «Цитология» (11 часов). 

 Тема 2.1. Цитология как наука. 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. 

Тема 2.2. Строение клетки и её органоиды.  

Тема 2.3. 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. Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение 

фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай 

сельскохозяйственных культур. Пути повышения продуктивности 
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сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли зеленых 

растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

Тема 2.4. 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. 

Тема 2.5. Биосинтез белка. 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. Современные представления о 

природе гена.  

Тема 2.6. Типы деления клеток. Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка 

клетки к делению – интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, 

постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. 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.  

Тема 2.7. 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.  

Тема 2.8. 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 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.  

Раздел 3. Решение задач по теме «Генетика» (15 часов).  

Тема 3.1. 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 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.  

Тема 3.2. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Наследование при 

взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. 

Кодоминирование. Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность.  

Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного 

действия генов.  

Тема 3.3. 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.  

Тема 3.4. Генетика пола. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания 

соотношения полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Тема 3.5. 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. Последствия влияния мутагенов на 

организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И. Вавилова.  

Тема 3.6. Генетика человека. Генетика человека. 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. Обобщение знаний учащихся по курсу - 1 час.  
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Тематическое  планирование 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение 1   

2 Раздел. Молекулярная биология 7   

3 Раздел. Цитология 11   

4 Раздел. Генетика 15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34   

 


