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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе  

Личностные результаты  

• реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам;  

• признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализация установок здорового образа жизни;  

• сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасности.  

Метапредметные результаты  

• овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения; структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск 

источников (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 

периодические издания, ресурсы Интернет); проводить анализ и обработку 

информации, преобразовывать информацию из одной формы в другую;   

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

• овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии.  

Предметные результаты освоения биологии на базовом уровне   

1. В познавательной сфере:  

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; 

законов Г. Менделя, Т. Моргана; закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

• выявление  существенных  свойств  живых  организмов  

(наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен 

веществ и энергии);  

• обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных и бактерий, организма человека, вида, экосистемы, 

биосферы); характеристика вирусов как неклеточной формы жизни;  



• понимание процессов, происходящих в живых системах (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере);  

• объяснение роли биологии в формировании мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотиков на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; причины 

эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем;  

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

• описание особей по морфологическому критерию;  

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 

обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности и на биологических 

моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы; зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения.  

2. В ценностно-ориентационной сфере:   

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической 

информации, получаемой из разных источников;  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома).  

• В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов;  

• соблюдение правил безопасности работы с лабораторным 

оборудованием и биологическими объектами.  



• В сфере физической деятельности:  

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде.  

5. В эстетической сфере:  

• развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой 

природы.  

 

 

Содержание тем  учебного курса  

 Введение   

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Биологические системы
1
. Методы познания живой природы. •  

Демонстрация  

Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», 

«Система биологических наук», «Биологические системы», «Уровни 

организации живой природы», «Свойства живой материи», «Методы 

познания живой природы».  

Раздел  1  

Основы цитологии  

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 

Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории.  

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как 

единица развития, структурная и функциональная единица живого.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества. Макромолекулы. Биополимеры.   

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке.  

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 

растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 

процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 



веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.  

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической 

информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и 

энергии в клетке.  

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели 

клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, 

модели-аппликации «Синтез белка».  

Лабораторные работы:  

№1 «Строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам»  

                              Раздел  2  Организм. Размножение и           

индивидуальное развитие организмов 

 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как 

основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

фазы и биологическое значение.  

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения 

у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.  

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. 

Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов 

внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть 

организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении.  

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и 

мейоза.  

Основы генетики и селекции 

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. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное 



скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. 

Цитологические основы генетических законов наследования.  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом.  

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

Управление доминированием.  

  Демонстрация:  моделей-аппликаций,  иллюстрирующих  законы 

наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, 

показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; 

гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных 

растений.  

Практические и лабораторные работы:  

П/р №2 «Составление простейших схем скрещивания».  

П/р №3 «Решение элементарных генетических задач».  

Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на Земле  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы 

развития органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы.   

Пр,№4Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 



Раздел 5. Антропогенез  

Доказательства родства человека с млекопитающими  животными.  

Эволюция человека. Основные стадии и движущие силы антропогенеза. 

Расселение человека по Земле. Происхождение человеческих рас, их 

единство. Критика расизма и социального дарвинизма.   

Раздел 6. Основы экологии 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, мутуализм.   

Функциональная  и пространственная структура экосистемы.  

Компоненты экосистемы.   

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения 

энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Основные 

типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные человеком.   

Пр/р №5 

Решение экологических задач».  

Раздел 7. Бионика ( 
 

Пактическая работа №1  

Тема: «Сравнение строения клеток растений и животных, грибов, 

бактерий».  

Цель: научиться находить особенности строения клеток различных 

организмов, сравнивать их между собой;  владеть терминологией темы.   

Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стекла, стаканы 

с водой, стеклянные палочки, лист растения элодеи, дрожжи, культура 

сенной  палочки, микропрепараты клеток многоклеточных животных.  

  

Работа 1.  

1.Приготовьте препарат клеток листа элодеи. Для этого отделите лист от 

стебля, положите его в каплю воды на предметное стекло и накройте 

покровным стеклом. 2. Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите в 

клетках хлоропласты.  

3. Зарисуйте строение клетки листа элодеи. Сделайте надписи к своему  

рисунку.  4.Рассмотрите рисунок 1. Сделайте вывод о форме, размерах 

клеток разных органов растений  

  



Рис. 1. Окраска, форма и размеры клеток разных органов растений 

 

Работа 2.  

1.Снимите чайной ложечкой немного слизи с внутренней стороны щеки.                                  

• Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в 

воде синими чернилами. Накройте препарат покровным стеклом.                                                      

• Рассмотрите препарат  под микроскопом.  

Работа 3  

• Рассмотрите готовый микропрепарат клеток многоклеточного 

животного организма.  

• Сопоставьте увиденное  на уроке с изображением объектов на 

таблицах.   

      

Бактериальная клетка  Растительная клетка  Животная клетка  



Сравните между собой эти клетки.   

Результаты сравнения занесите в таблицу 1   

 Черты 

сравнения  
Бактериальная 

клетка  
Растительная 

клетка  
Животная 

клетка  
        

  

Ответьте на вопросы:   

• В чем заключается сходство и различие клеток?   

• Каковы причины сходства и различия клеток разных 

организмов?   

 

Практическая работа №2 

«Составление простейших схем скрещивания».  

Цель: научиться  выписывать типы гамет, образуемые организмами с 

заданными генотипами; кратко записывать условие генетических задач; решать 

ситуационные задачи по генетике; использовать навыки генетической 

терминологии.  

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка.  

Ход работы:  

Задание 1 Выпишите все типы гамет, образуемые организмами, 

имеющие следующие генотипы:  ААbb,  Aa,  MmPP, PPKk, AabbCc, 

AabbCcPP, AaBbCc.  

Выписывая гаметы, необходимо помнить, что у организма, гомозиготного по 

одному (АА) или нескольким (ААbbcc) генам, все гаметы одинаковы по этим 

генам, так как несут один и тот же аллель.   

В случае гетерозиготности по одному гену (Аа) организм образует два типа 

гамет, несущие разные его аллели. Дигетерозиготный организм (АаВb)  образует 

четыре типа гамет. В целом организм образует тем больше типов гамет, чем по 

большему числу генов он гетерозиготен. Общее число типов гамет равно 2 в 

степени n, где n- число генов в гетерозиготном состоянии.                                                                     

Выписывая гаметы, необходимо  руководствоваться  законом «чистоты» 

гамет, в соответствии с которым каждая гамета несет по одному  из каждой  пары 

аллельных генов.   

 

Задание 2  

 Научитесь кратко записывать  условие  генетической ситуационной задачи и 

ее решение.  

При  краткой записи условия генетической задачи доминантный  признак 

обозначают прописной  (А), а рецессивный – строчной (а) буквой с обозначением  



соответствующего варианта признака. Генотип организма, имеющего 

доминантный признак, без дополнительных указаний  на его гомо- или 

гетерозиготность в условии задачи, обозначается А?, где вопрос  отражает 

необходимость установления генотипа в ходе решения задачи. Генотип 

организма с рецессивными признаками всегда гомозиготен по рецессивному 

аллелю – аа. Признаки, сцепленные с полом обозначаются в случае Х – 

сцепленного наследования как Хª или ХА  

Пример краткой записи условия и решения задачи  

Задача.  У человека вариант карего цвета глаз доминирует  над вариантом 

голубого цвета. Голубоглазая женщина  выходит замуж за гетерозиготного 

кареглазого мужчину. Какой цвет глаз может быть у детей?  

Краткая запись условия                                      Краткая запись решения  

А  - карий цвет глаз                           Родители- Р        аа           х          Аа  

А – голубой цвет глаз                      гаметы   -  G          а                        А,    а  

Родители:   аа   х   Аа                     потомство -  F           Аа                аа  

Потомство        ?       карий цвет            голубой цвет  

  

Задание 3  

Кратко  запиши  условие  генетической ситуационной задачи и ее решение.  

Задача: Учеловека близорукость  доминирует над нормальным зрением. У 

близоруких родителей родился ребенок с нормальным зрением. Каков генотип 

родителей? Какие еще дети могут быть от этого брака?  

  

Практическая  работа  №3 

Тема: «Решение генетических задач».  

Цель: научиться решать генетические задачи; объяснять влияние внешних 

факторов на проявление признака; использовать навыки генетической 

терминологии.  

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка.  

Ход работы:  

• Вспомнить основные законы наследования признаков.  

• Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание.  

• Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное 

скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ.  

• Коллективное обсуждение решения задач между учащимися и 

учителем.  

• Сделать вывод.  

Задачи на моногибридное скрещивание  



Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную 

окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое 

потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и 

красной коровы?  

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для 

генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными 

буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому 

его обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, 

генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной 

коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться 

фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее 

генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то 

окраска шерсти у нее не была бы красной.                                                                                                                                                     

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо 

составить схему теоретического скрещивания   

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые 

клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только 

типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы 

также один тип гамет — а. При слиянии таких гамет между собой образуется 

один, единственно возможный генотип — Аа, т.е. все потомство будет 

единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип 

— черного быка..  

РАА      *    аа  

GА                а  

FАа  

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании 

гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать 

только черных гетерозиготных телят  

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход 

решения и сформулировав полный ответ.  

Задача № 2. Какое потомство можно ожидать от скрещивания коровы и 

быка, гетерозиготных по окраске шерсти?  

Задача № 3. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным 

геном, а гладкая — рецессивным.  

• Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с 

вихрастой шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, 

имеющих доминантный фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому 

признаку?  



• Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, 

обладающей гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 

гладкошерстных потомков. Определите генотипы родителей и потомков.  

Задачи на ди- и полигибридное скрещивание  

Задача № 7. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: 

ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; 

АаВЬСс.  Разберем один из примеров. При решении подобных задач 

необходимо руководствоваться законом чистоты гамет: гамета генетически 

чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. 

Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары генов — пары 

А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо 

ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, 

поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет 

доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета 

может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — 

abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС.  

 Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с 

исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — 

число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар генов. В правильности 

этой формулы легко убедиться на примерах: гетерозиготаАа имеет одну 

гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А 

и а. ДигетерозиготаАаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, 

формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab.  

ТригетерозиготаАаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 

сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше.  

Задача № 8. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном 

рогатости, а ген черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары 

генов находятся в разных парах хромосом.  

• Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим 

парам признаков быка и корову?  

• Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого 

быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой?  

Дополнительные задачи к лабораторной работе  

Задача № 1. На звероферме получен приплод в 225 норок. Из них 167 

животных имеют коричневый мех и 58 норок голубовато-серой окраски. 

Определите генотипы исходных форм, если известно, что ген коричневой 

окраски доминирует над геном, определяющим голубовато-серый цвет шерсти.  

Задача № 2. У человека ген карих глаз доминирует над геном, 

обусловливающим голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей 



которого имел карие глаза, женился на кареглазой женщине, у которой отец имел 

карие глаза, а мать — голубые. Какое потомство можно ожидать от этого брака?  

Задача № 3. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В 

семье, где один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, 

есть двое детей. Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. 

Какова вероятность рождения следующего ребенка-альбиноса?  

Задача № 4. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а 

короткая шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных 

хромосомах.  

• Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от 

скрещивания двух особей, гетерозиготных по обоим признакам?  

• Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть 

уверен, что она не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера 

по фенотипу и генотипу надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить 

генотип купленной собаки?  

Задача № 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, 

определяющим развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение 

лучше владеть правой рукой, преобладает над геном, определяющим развитие 

леворукости. Обе пары генов расположены в разных хромосомах. Какими могут 

быть дети, если родители их гетерозиготны?  

  

Задача №6. У человека рецессивный ген а детерминирует врождённую 

глухонемоту.  

Наследственно глухонемой мужчина женился на женщине, имеющей 

нормальный слух. Можно ли определить генотип матери ребёнка?  

Задача №7. Из желтого семени гороха получено растение, которое дало 215 

семян, из них 165 желтых и 50 зелёных. Каковы генотипы всех форм?  

Задача№8. Отец и мать ощущают горький вкус фенилтиомочевины. Двое из 

четверых детей не чувствуют вкуса этого препарата. Принимая, что различия по 

чувствительности к фенилтиомочевине моногенны, определите доминантна или 

рецессивна нечувствительность к фенилтиомочевине.  

  

Практическая работа № 4 

«Описание особей вида по морфологическому критерию».  

  

Цель: обеспечить усвоение понятия морфологического критерия вида, 

закрепить умение составлять описательную характеристику растений.  

Оборудование: живые растения или гербарные материалы растений разных 

видов.  



Ход работы  

• Пользуясь карточкой-определителем, определите названия видов растений, 

предложенных для работы.  

• Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем 

объясняются сходства (различия) растений?  

3.Заполните таблицу:  

Название семейства и общие 

признаки семейства  

№ растения  Признаки вида  Название вида  

   Первое растение        

Второе растение        

   

  
  

Рисунок 1  

Определительная карточка для голосеменных  

Деревья с игловидными листьями (хвоинками), содержащие в коре и листьях 

смолу …………………………….— сем.  

Сосновые  1. Хвоинки расположены пучками на укороченных побегах  

Хвоинки расположены поодиночке  

2. Листопадные деревья с узколинейными мягкими листьями, собранными на 

укороченных побегах по 15-40  



 
— Лиственница сибирская   

3.Вечнозеленые деревья. Хвоинки собраны в пучки по 2-5 3   

Хвоинок в пучках по 2                               — Сосна обыкновенная   

Хвоинки в пучках по 5                                      — Сосна сибирская   

4. Хвоинки плоские, тупые, снизу с 2-мя светлыми полосками   

 — Пихта сибирская   

Хвоинки четырехгранные, жесткие, колючие….— Ель сибирская  

4.Сделайте вывод о достоинстве и недостатках морфологического 

критерия в определении вида.  

  

Практическая работа №5 

«Решение экологических задач»  

Цель: Изучить способы  решения  простейшие экологические задачи.  

Ход работы.  

Задача №1.  

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, чтобы 

вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 

принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только 

представители предыдущего уровня.  

Задача №2.  

На территории площадью 100 км
2
 ежегодно производили частичную рубку 

леса. На момент организации на этой территории заповедника было отмечено 50 

лосей. Через 5 лет численность лосей увеличилась до 650 голов. Еще через 10 лет 

количество лосей уменьшилось до 90 голов и стабилизировалось в последующие 

годы на уровне 80-110 голов.  

Определите численность и плотность поголовья лосей: а) на момент создания 

заповедника;  

б) через 5 лет после создания заповедника;  



в) через 15 лет после создания заповедника.  

Задача №3  

Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет 1100 млрд 

т.  

Установлено, что за один год растительность ассимилирует почти 1 млрд т 

углерода. Примерно столько же его выделяется в атмосферу. Определите, за 

сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес 

углерода –12, кислорода – 16). Решение:  

Подсчитаем, сколько тонн углерода содержится в атмосфере Земли. 

Составляем пропорцию: (молярная масса оксида углерода М(СО2) = 12 т + 16*2т = 

44 т)  

В 44 тоннах углекислого газа содержится 12 тонн углерода В 1 100 000 000 

000 тонн углекислого газа – Х тонн углерода.  

  

44/1 100 000 000 000 = 12/Х;  

Х = 1 100 000 000 000*12/44;  

Х = 300 000 000 000 тонн  

В современной атмосфере Земли находится 300 000 000 000 тонн углерода.  

Теперь необходимо выяснить, за какое время количество углерода "пройдет" 

через живые растения. Для этого необходимо полученный результат разделить на 

годовое потребление углерода растениями Земли.  

Х = 300 000 000 000 т/1 000 000 000т в год Х = 300 лет.  

Таким образом, весь углерод атмосферы за 300 лет будет полностью 

ассимилирован растениями, побывает их составной частью и вновь попадет в 

атмосферу Земли.  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 


