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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Предлагаемый элективный курс предназначен для обучающихся 10 класса. 

Элективный курс включает материал по разделу биологии «Основы генетики. Решение 

генетических задач» и расширяет рамки учебной программы. Важная роль отводится 

практической направленности данного курса как возможности качественной подготовки к 

заданиям ЕГЭ из части С. Генетические задачи включены в кодификаторы ЕГЭ по биологии, 

причем  в структуре экзаменационной работы считаются  заданиями повышенного уровня 

сложности.  

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

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. 

Как известно, количества часов (1 час в неделю), отводимых на изучение курса 

биологии в старших классах, недостаточно. Это приводит к тому, что некоторые темы курса 

биологии учащиеся осваивают фрагментарно, остаются пробелы в знаниях. И как показывает 

практика, одной из таких тем является  «Решение генетических задач». 

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.  

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 основанием для снижения оценки на экзамене.             

Однако опыт показывает, что большинство учащихся испытывает значительные 

трудности при решении генетических задач.  

Цели элективного курса: вооружение обучающихся знаниями по решению 

генетических задач, которые необходимы для успешной сдачи экзамена (часть С ЕГЭ); 

раскрытии роли генетики в познании механизмов наследования генов и хромосом, 

изменчивости и формирования признаков. 
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Задачи курса:  

 формировать представление о методах и способах решения генетических задач для 

правильного их применения при решении задания части С ЕГЭ 

 развивать общеучебные умения (умения работать со справочной литературой, 

сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы), 

развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности 

(активности, увлеченности, наблюдательности, сообразительности), успешность 

существования и деятельности в ученическом коллективе  
Программа курса рассчитана на 34 часа ( 1час в неделю). Она реализуется за счет времени, 

отводимого на компонент образовательного учреждения. Распределение времени на каждую 

тему является примерным. Учитель может по своему усмотрению изменять число часов на 

изучение той или иной темы.  
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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения элективного курса:   

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); • 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран;   

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;    

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

- реализация установок здорового образа жизни;   

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.    

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, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;   

-  умение работать с разными источниками информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; сохранять, передавать и представлять информацию в виде презентации с помощью 

технических средств и информационных технологий;   

-  способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;   

-  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей;   

- умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п.    

Предметные результаты:   
-  понимание роли естественных наук в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем;   
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-  представление о современной научной картине мира и владение основами научных знаний 

(теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий);   

-  умение работать с разными источниками информации;   

-   умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений;   

-  владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов среды;   

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия;   

-  умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности;   

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;   

-  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий, организма 

человека);   

-  приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;   

-  классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе;   

-  различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и классов; - 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.   

Кроме того, обучающиеся должны владеть следующими компетентностями в области 

использования информационно- коммуникационных технологий:  

компетенции в сфере первоначального информационного поиска:   

- выделять ключевые слова для информационного поиска;   

-  самостоятельно находить информацию в информационном поле;   

- организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов; 

технологические компетенции:   

-  составлять план обобщѐнного характера;   

- переводить информацию из одной формы представления в другую;  

-  владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft 

Office;   

- использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети 

Интернет; предметно-аналитические компетенции: • выделять в тексте главное;   

- анализировать информацию;   

- самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации; 

операционно-деятельностные компетенции:  

- составлять тезисы выступления;   

- использовать различные средства наглядности при выступлении;   

- подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;   

-  оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft Power Point; коммуникативные компетенции:   

- представлять собственный информационный продукт;   

-  отстаивать собственную точку зрения.   

В результате освоения курса «Актуальные вопросы современной биологии»  

Обучающийся научится:   
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- характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их компоненты, 

процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере;  

-возникновение жизни на Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии;  

- биосферу как глобальную биосистему и экосистему;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные на ее 

сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их структурные 

компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их значение; 

правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме;  

- саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем;  

- роль биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); 

регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем.  

- сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость;  

- естественный и искусственный отбор; ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток 

прокариот и эукариот; митоз и мейоз; биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; 

кислородный и безкислородный способы энергетического обмена;    

- обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней организации 

жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости биосферы; роль 

многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в экосистемах;  

- регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем; роль 

продуцентов, консументов, редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах;  

- меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций 

и естественного отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и 

генов в передаче наследственности;   

-  применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства единства 

органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций живого 

вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе;  

- гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих видов;  

- доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья;   

-  владеть умениями сравнивать, доказывать;  

- вычленять основные идеи в учебном материале; пользоваться предметным и именным 

указателями при работе с определителями растений и животных;  

- составлять тезисы текста, конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на 

основе работы с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии.   

Обучающийся получит возможность научиться:   
- Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения – 

носит обобщающий характер и включает в себя следующие умения:  

- выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект;  

-  определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер;  

-  отличать научные методы, используемые в биологии;   

- определять место биологии в системе естественных наук;   

- доказывать, что организм – единое целое;   

- объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации 

живой природы;  обосновывать единство органического мира;   

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;   

- отличать теорию от гипотезы;   

- объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
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видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости 

и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;   

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать.  

- Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественно-научной картины мира – носит интегративный характер и включает 

в себя следующие умения:   

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого;  

-  приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы;   

- объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы;  

- указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы;   

 отличать биологические системы от объектов неживой природы;  

-  сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;   

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);   

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде;   

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях 

  

Формы контроля: тематическое тестирование, составление схем скрещивания, 

создание тематических презентаций, составление вопросников, тестов силами обучающихся,  

формирование тематических справочников, защита проектов. 

 

Формы организации учебной деятельности: лекции с элементами беседы, 

семинары, практические работы, познавательные игры, дискуссии, дифференцированная 

групповая работа, проектная деятельность обучающихся. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, которые в 

дальнейшем отдадут предпочтение экзамену 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). 

Введение. Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу 

биологии «Основы генетики». 

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования 

генов и формирования признаков. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая 

терминология и символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код.  
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Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», 

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы  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. 

Практическая работа  № 1 «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание». 

Практическая работа  № 2 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г.Мендель. 

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный 

аллелизм. Плейотропия. 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  № 3 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов».  

Практическая работа  № 4 «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 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер. 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  № 5 «Решение генетических задач на сцепленное наследование 

признаков». 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность – 

способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическая работа  № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование, на применение понятия - пенетрантность». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма 

человека 

Тема 6. Генеалогический метод. Генеалогический метод – фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. Установление 

генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы родословной. 

Практическая работа № 7 «Составление родословной». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления 

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. Популяционно-

статистический метод – основа изучения наследственных болезней в медицинской генетике. 

Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций. 

Практическая работа № 8 «Анализ генетической структуры популяции на основе закона 

Харди-Вейнберга» 

Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов. Презентация учащимися проектных работ. 
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Темы проектных работ: 

 Генетика: история и современность. 

 Методы изучения наследственности человека. 

 Генетическая медицина: шаги в будущее. 

 Чем опасны близкородственные браки? 

 Изучение и прогнозирование наследования конкретного признака в своей семье. 

 Изучение проявления признаков у домашних питомцев. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

 Барабанщиков Б.И., Сапаев Е.А. Сборник задач по генетике – Казань, издательство КГУ, 

1988 

 Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: Учебное 

пособие — 2-е изд.. — М: Физматлит, 2006. — С. 320. — ISBN 5-9221-0510-8. 

 Захаров В.Б. Общая биология: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учебных заведений. – М.: Дрофа, 2002. – 624с. 

 Киреева Н.М. Биология для поступающих в ВУЗы. Способы решения задач по генетике. 

– Волгоград: Учитель, 2003. – 50с. 

№ Тема   ззанятия Кол-во   

часов 

Практ. 

часть 

Дата 

1 Введение. 

Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков. 

1  -  

2 Законы Менделя и их цитологические основы 1   

3 Практическое занятие  № 1 «Решение генетических задач 

на моногибридное скрещивание». 

1 1  

4 Практическое занятие  № 2 «Решение генетических задач 

на ди - и полигибридное скрещивание». 

1 1  

5 Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Множественный аллелизм. Плейотропия 

1   

6 Практическое занятие  № 3 «Решение генетических задач 

на взаимодействие аллельных и неаллельных генов».  

1 1  

7 Практическое занятие  № 4 «Определение групп крови 

человека – пример кодоминирования аллельных генов».  

1 1  

8 Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 1   

9 Практическое занятие № 5 «Решение генетических задач 

на сцепленное наследование признаков». 

1 1  

19 Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность. 

1   

11 Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач 

на сцепленное с полом наследование; на применение 

пенетрантности». 

1 1  

12 Генеалогический метод – фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и 

изменчивости человека. 

1   

13 Практическое занятие № 7 «Составление родословной». 1 1  

14 Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. 1   

15 Практическое занятие № 8 «Анализ генетической 

структуры популяции на основе закона Харди-Вейнберга». 

1 1  

16 Итоговое занятие.  

 

1   
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