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Биология. Базовый уровень.  
10—11 классы
Рабочая программа 
к линии УМК под редакцией В.В. Пасечника  
(автор В. В. Пасечник)

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цели среднего (полного) общего 
образования

Цели биологического образования в старшей школе формулируют-
ся на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 
и предметном, на уровне требований к результатам освоения содер-
жания предметных программ.

Глобальные цели биологического образования являются общими 
для основной и старшей школы и определяются социальными требо-
ваниями, в том числе изменением социальной ситуации развития ― 
ростом информационных перегрузок, изменением характера и спосо-
бом общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 
получения информации порождают ряд особенностей развития со-
временных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения  
решения задач развития подростка являются социоморальная и ин-
теллектуальная зрелость.

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмо-
трения биологического образования как компонента системы образо-
вания в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологи-
ческого образования являются:

 ■ социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и соци-
альных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 
иную группу или общность ― носителя её норм, ценностей, ориента-
ций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

 ■ приобщение к познавательной культуре как системе познаватель-
ных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биоло-
гической науки.
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Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени 
призвано обеспечить:

 ■ ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно 
методов, результатов и достижений современной биологической 
науки;

 ■ развитие познавательных качеств личности, в том числе познава-
тельных интересов к изучению общих биологических закономер-
ностей и к самому процессу научного познания;

 ■ овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 
компетентностями для формирования познавательной и нрав-
ственной культуры, научного мировоззрения, а также методологией 
биологического эксперимента и элементарными методами биоло-
гических исследований;

 ■ формирование экологического сознания, ценностного отношения 
к живой природе и человеку.
Различия целеполагания для базового и профильного уровней со-

стоят в том, что если на базовом уровне цели ориентированы на фор-
мирование у учащихся общей культуры, научного мировоззрения, ис-
пользование освоенных знаний и умений в повседневной жизни, то 
на профильном уровне основная цель состоит в подготовке старше-
классников к будущей профессиональной деятельности, формирова-
нии у них элементарных умений и навыков, необходимых для продол-
жения биологического образования в  высших учебных заведениях 
соответствующего профиля, а также объёма биологических знаний, 
достаточного для продолжения образования и самообразования.

Ценностные ориентиры содержания курса биологии

Личность в процессе деятельности овладевает системой ценно-
стей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с базовыми 
элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникатив-
ной, этической, эстетической.

Поскольку само понятие ценности предполагает наличие ценност-
ного отношения к предмету, включает единство объективного (сам 
объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), в качестве 
ценностных ориентиров биологического образования, как в основ-
ной, так и в старшей школе, выступают объекты, изучаемые в курсе 
биологии, к которым у обучающихся формируется ценностное отно-
шение. По сути, ориентиры представляют собой то, чего мы стремим-
ся достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют позна-
вательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
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предметов познавательного цикла, главная цель которых ― изучение 
природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, на-
учные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 
формируемые у обучающихся в процессе изучения биологии, проявля-
ются в признании ценности научного знания, его практической значи-
мости, достоверности, ценности биологических методов исследования 
объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости 
самого процесса познания как извечного стремления к истине.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания 
курса биологии позволяет сформировать уважительное отношение к 
созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости 
вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические 
нормы и правила; сознательный выбор будущей профессиональной 
деятельности.

Курс биологии обладает возможностями для формирования ком-
муникативных ценностей, основу которых составляют процесс  
общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на 
воспитание стремления у  обучающихся грамотно пользоваться био-
логической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать 
мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и от-
стаивать свою точку зрения.

Курс биологии, в наибольшей мере по сравнению с другими школь-
ными курсами, направлен на формирование нравственных ценно-
стей ― ценности жизни во всех её проявлениях, включая понимание 
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, 
в том числе и человека.

Ценностные ориентиры, формируемые в курсе биологии в сфере 
эстетических ценностей, предполагают воспитание у обучающихся 
способности к восприятию и преобразованию живой природы по за-
конам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам жи-
вой природы.

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры со-
ставляют в совокупности основу для формирования ценностного от-
ношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловече-
ских ценностей истины, добра и красоты.

1.2. Цели и задачи учебного курса «Биология»
Большой вклад в достижение главных целей среднего (полного) 

общего образования вносит изучение биологии, которое призвано 
обеспечить:
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1) формирование системы биологических знаний как компонента 
естественнонаучной картины мира;

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нрав-
ственное совершенствование, формирование у них гуманистиче-
ских отношений и экологически целесообразного поведения в 
быту и трудовой деятельности;

3) выработку понимания общественной потребности в развитии био-
логии, а также формирование отношения к биологии как возмож-
ной области будущей практической деятельности.
Программа по биологии для средней (полной) общеобразователь-

ной школы составлена на основе фундаментального ядра содержа-
ния общего образования и требований к результатам освоения сред-
него (полного) общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего (полного) об-
щего образования. В ней также учтены основные идеи и положения 
программы развития и формирования универсальных учебных дей-
ствий для среднего (полного) общего образования и соблюдена пре-
емственность с программой по биологии для основного общего обра-
зования.

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех  
основных видов деятельности, представленных в программах для  
основного общего образования. Однако содержание примерных  
программ для средней (полной) школы имеет особенности, обус-
ловленные как предметным содержанием системы среднего (полно-
го) общего образования, так и возрастными особенностями обучаю-
щихся.

В старшем подростковом возрасте (15―17 лет) ведущую роль 
играет деятельность по овладению системой научных понятий в кон-
тексте предварительного профессионального самоопределения. 
Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориен-
тирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны 
взаимодействия с окружающим миром, а также становится источни-
ком нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и 
к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной 
потребности старшеклассников является представление содержания 
образования в виде системы теоретических понятий.

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет 
на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-преж-
нему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие 
и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 
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формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипо-
тетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение опери-
ровать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оце-
нивать собственные интеллектуальные операции. 

Программа учитывает возможность получения знаний, в том числе 
через практическую деятельность. В программе содержится пример-
ный перечень лабораторных и практических работ. При составлении 
рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, кото-
рые считает наиболее целесообразными, с учётом необходимости до-
стижения предметных результатов.

Психологическим новообразованием подросткового возраста яв-
ляется целеполагание и построение жизненных планов во временнóй 
перспективе, т. е. наиболее выражена мотивация, связанная с буду-
щей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом 
школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к проек-
тированию собственной учебной деятельности, построению соб-
ственной образовательной траектории.

Таким образом, важнейшие отличительные особенности програм-
мы по био логии для средней (полной) школы состоят в следующем:

 ■ основное содержание курса ориентировано на фундаментальное 
ядро содержания биологического образования;

 ■ объём и глубина учебного материала определяются требованиями 
к результатам освоения основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

 ■ требования к результатам освоения основной образовательной 
программы среднего (полного) общего образования и примерное 
тематическое планирование ограничивают объём содержания, изу-
чаемого на базовом уровне.

1.3. Краткое описание общих подходов  
к преподаванию предмета средствами линии УМК 
В. В. Пасечника «Общая биология» 

Методологической основой преподавания биологии средствами 
УМК «Биология. 10—11» авторского коллектива В. В. Пасечника яв-
ляется системно-деятельностный подход, который предполагает:

 ■ формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непре-
рывному образованию; 

 ■ проектирование и конструирование развивающей образователь-
ной среды организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность; 
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 ■ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 ■ построение образовательной деятельности с учётом индивидуаль-

ных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 
и здоровья обучающихся. 
Рабочая программа формируется на основе системно-деятельност-

ного подхода, в связи с этим личностное, социальное, познавательное 
развитие обучающихся определяется характером организации их де-
ятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования 
образовательной организации, отражённый в основной образова-
тельной программе (ООП), рассматривается как совокупность следу-
ющих взаимосвязанных компонентов: цели образования, содержания 
образования на уровне среднего общего образования, форм, методов, 
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, ос-
воения, обучения); субъектов системы образования (педагоги, обуча-
ющиеся, их родители (законные представители)); материальной базы 
как средства системы образования, в том числе с учётом принципа 
преемственности начального общего, основного общего, среднего об-
щего, профессионального образования, которое может быть реализо-
вано как через содержание, так и через формы, технологии, методы и 
приёмы работы.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 
подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации по-
тенциальных возможностей каждого обучающегося.

Основная образовательная программа формируется с учётом пси-
холого-педагогических особенностей развития детей 15—18 лет, 
связанных: 

 ■ с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, от-
ражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщённых 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 
других людях и самом себе, готовности руководствоваться им в де-
ятельности; 

 ■ с переходом от учебных действий, характерных для основной шко-
лы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-
нентов к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ве-
дущее место у обучающихся на уровне среднего общего образова-
ния занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготов-
кой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 



самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл  
и становятся действенными;

 ■ с освоением видов деятельности по получению нового знания  
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению  
в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  
с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретиче-
ских проблем, способности к построению индивидуальной образо-
вательной траектории;

 ■ с формированием у обучающихся научного типа мышления, владе-
ние научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
приёмами;

 ■ с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 
требовательности к самому себе; развитием самооценки; большим 
реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным 
ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребно-
сти влиять на других людей. 
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым пери-

одом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 
сложностью становления личностных черт. Центральным психологи-
ческим новообразованием юношеского возраста является предвари-
тельное самоопределение, построение жизненных планов на буду-
щее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 
Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется её 
ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, 
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной 
взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становле-
ние основных биологических и психологических функций, необходи-
мых взрослому человеку для полноценного существования. Социаль-
ное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает 
не столько эмансипацию от взрослых, сколько чёткую ориентировку  
и определение своего места во взрослом мире.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Учащийся научится: 
 ■ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современ-

ной научной картины мира и в практической деятельности людей; 
 ■ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природ-
ных явлений; 

 ■ понимать смысл, различать и описывать системную связь между ос-
новополагающими биологическими понятиями: «клетка», «орга-
низм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

 ■ использовать основные методы научного познания в учебных био-
логических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 
биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспери-
ментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 ■ формулировать гипотезы на основании предложенной биологиче-
ской информации и предлагать варианты их проверки; 

 ■ сравнивать биологические объекты между собой по заданным кри-
териям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 ■ обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на ос-
нове биологических теорий; 

 ■ приводить примеры веществ основных групп органических соеди-
нений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

 ■ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) 
по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 
связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать мно-
гообразие клеток; 

 ■ распознавать популяцию и биологический вид по основным при-
знакам; 

 ■ описывать фенотип многоклеточных растений и животных по мор-
фологическому критерию; 

 ■ объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную  
теорию; 

 ■ классифицировать биологические объекты, на основании одного 
или нескольких существенных признаков (типы питания, способы 
дыхания и размножения, особенности развития); 
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 ■ объяснять причины наследственных заболеваний; 
 ■ выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление ви-

дов изменчивости, используя закономерности изменчивости; срав-
нивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 ■ выявлять морфологические, физиологические, поведенческие 
адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 
факторов; 

 ■ составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 
питания); 

 ■ приводить доказательства необходимости сохранения биоразно-
образия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 ■ оценивать достоверность биологической информации, полученной 
из разных источников, выделять необходимую информацию для 
использования её в учебной деятельности и решении практиче-
ских задач; 

 ■ представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 
графика, диаграммы и делать выводы на основании представлен-
ных данных; 

 ■ оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 
практической деятельности человека и собственной жизни; 

 ■ объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, нар-
котических веществ) на зародышевое развитие человека; 

 ■ объяснять последствия влияния мутагенов; 
 ■ объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся получит возможность научиться:
 ■ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, яв-

лениям, закономерностям, используя биологические теории (кле-
точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследствен-
ности, закономерности, изменчивости; 

 ■ характеризовать современные направления в развитии биологии; 
описывать их возможное использование в практической деятель-
ности; 

 ■ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
 ■ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по пред-

ложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
 ■ решать задачи на определение количества хромосом в соматиче-

ских и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 
(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных ор-
ганизмов); 

 ■ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, со-
ставлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 



наследственности и используя биологическую терминологию и 
символику; 

 ■ устанавливать тип наследования и характер проявления признака 
по заданной схеме родословной, применяя законы наследственно-
сти; 

 ■ оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей 
среды, прогнозировать возможные последствия деятельности че-
ловека для существования отдельных биологических объектов и 
целых природных сообществ. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, ис-

пользуемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 
биологии в формировании современной научной картины мира, прак-
тическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значе-

ние. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 
кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические ве-
щества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Ци-
тология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении со-
временной естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и 
эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение 
и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирус-
ных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хе-
мосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, пере-
дача и реализация наследственной информации в клетке. Генетиче-
ский код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 
процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значе-
ние. Соматические и половые клетки. 

Организм 
Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Основ-

ные процессы, происходящие в организме. Регуляция функций орга-
низма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размноже-
ния у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (он-
тогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье че-
ловека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы раз-
ных групп организмов. 
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Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и симво-
лика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 
наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследо-
вание.

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 
предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её 
направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 
природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии.  
Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволю-
ции.

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 
классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволю-

ции органического мира на Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволю-

ция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 
человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 
Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотно-

шения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 
поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. По-
следствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохране-
ние биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 
Круговороты веществ в биосфере. 

Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения 
в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 
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Примерный перечень лабораторных и практических 
работ (на выбор учителя) 

1. Использование различных методов при изучении биологических 
объектов (на примере растений). 

2. Техника микроскопирования. 
3. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на го-

товых микропрепаратах и их описание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бакте-

рий. 
6. Наблюдение движения цитоплазмы на примере листа элодеи. 
7. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
8. Ферментативное расщепление пероксида водорода в раститель-

ных и животных клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качествен-

ных реакций. 
10. Выделение ДНК. 
11. Каталитическая активность ферментов (на примере амилазы). 
12. Митоз в клетках кончика корешка лука. 
13. Изучение морфологии и подсчёт хромосом на временном препа-

рате корешков кормовых бобов. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Строение половых клеток. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других по-

звоночных животных как доказательство их родства. 
18. Составление элементарных схем скрещивания. 
19. Решение элементарных генетических задач на моногибридное 

скрещивание. 
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещива-

ния у дрозофилы. 
21. Составление и анализ родословных человека. 
22. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 
23. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвен-

но) и оценка возможных последствий их влияния на организм. 
24. Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых иссле-

дований в биотехнологии. 
25. Описание фенотипа. 



26. Описание вида по морфологическому критерию. 
27. Описание приспособленности организма и её относительного ха-

рактера. 
28. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 
29. Сравнение анатомического строения растений разных мест обита-

ния. 
30. Методы измерения факторов среды обитания. 
31. Изучение экологической ниши у разных видов растений. 
32. Изучение экологических адаптаций человека. 
33. Составление пищевых цепей. 
34. Описание экосистем своей местности. 
35. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосисте-

мах. 
36. Оценка антропогенных изменений в природе.
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ар

ио
ти

че
ск

их
 

кл
ет

ок
.

Сх
од

ст
во

 и
 р

аз
ли

чи
е 

в 
ст

ро
ен

ии
 

кл
ет

ок
 р

ас
т

ен
ий

, ж
ив

от
ны

х 
и 

гр
иб

ов
.*

Н
ек

ле
то

чн
ы

е 
ф

ор
мы

 ж
из

ни
. В

ир
ус

ы
 и

 
ба

кт
ер

ио
ф

аг
и.

Об
ме

н 
ве

щ
ес

тв
 и

 э
не

рг
ии

 в
 к

ле
тк

е

Об
ъя

сн
ят

ь 
ро

ль
 в

ос
пр

ои
зв

ед
ен

ия
 и

 п
ер

ед
ач

и 
на

сл
ед

ст
ве

нн
ой

 и
нф

ор
ма

ци
и 

в 
су

щ
ес

тв
ов

ан
ии

 и
 р

аз
ви

ти
и 

ж
из

ни
 н

а 
Зе

мл
е.

 В
ы

де
ля

ть
 ф

ун
да

ме
нт

ал
ьн

ы
е 

пр
оц

ес
сы

 в
 б

ио
ло

ги
че

ск
их

 с
ис

те
ма

х 
—

 о
бм

ен
 в

ещ
ес

тв
 и

 и
нф

ор
ма

ци
и,

 р
еа

ли
-

за
ци

я 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
в 

кл
ет

ке
. В

ы
де

ля
ть

 с
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
пр

из
на

ки
 п

ро
це

сс
а 

де
ле

ни
я 

кл
ет

ки
. П

ри
во

ди
ть

 д
ок

аз
ат

ел
ьс

тв
а 

(а
рг

ум
ен

та
ци

я)
 р

од
ст

ва
 ж

ив
ы

х 
ор

га
ни

зм
ов

, и
сп

ол
ьз

уя
 з

на
ни

я 
о 

ге
но

ме
. П

ре
дс

та
вл

ят
ь 

ин
ф

ор
ма

ци
ю

 в
 в

ид
е 

со
об

щ
ен

ий
 и

 п
ре

зе
нт

ац
ий

Эн
ер

ге
ти

че
ск

ий
 о

бм
ен

 в
 к

ле
тк

е.
П

ит
ан

ие
 к

ле
тк

и.
Ав

то
тр

оф
но

е 
пи

та
ни

е.
 Ф

от
ос

ин
те

з.
Ав

т
от

ро
ф

но
е 

пи
т

ан
ие

. Х
ем

ос
ин

т
ез

.*
Ге

не
ти

че
ск

ий
 к

од
. Т

ра
нс

кр
ип

ци
я.

 
Си

нт
ез

 б
ел

ко
в 

в 
кл

ет
ке

.
Ре

гу
ля

ци
я 

т
ра

нс
кр

ип
ци

и 
и 

т
ра

нс
ля

-
ци

и 
в 

кл
ет

ке
 и

 о
рг

ан
из

ме
.*

Ж
из

не
нн

ы
й 

ци
кл

 к
ле

тк
и.

Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л.
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М
ит

оз
. А

м
ит

оз
. М

ей
оз

.*
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

и 
пр

ак
т

ич
ес

ки
е 

ра
бо

т
ы

 (п
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

ля
)

Ра
зм

но
ж

ен
ие

 и
 и

нд
ив

ид
уа

ль
но

е 
ра

зв
ит

ие
 о

рг
ан

из
м

ов
 (

8/
4 

ч)

Ф
ор

мы
 р

аз
мн

ож
ен

ия
 о

рг
ан

из
мо

в.
 

Бе
сп

ол
ое

 р
аз

мн
ож

ен
ие

.
Ф

ор
мы

 р
аз

мн
ож

ен
ия

 о
рг

ан
из

мо
в.

 
П

ол
ов

ое
 р

аз
мн

ож
ен

ие
.

Оп
ло

до
тв

ор
ен

ие
.

Он
то

ге
не

з 
—

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

ра
зв

и-
ти

е 
ор

га
ни

зм
а.

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

. Э
мб

ри
о-

на
ль

ны
й 

пе
ри

од
.

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

. П
ос

т-
эм

бр
и о

на
ль

ны
й 

пе
ри

од
.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
и 

пр
ак

т
ич

ес
ки

е 
ра

бо
т

ы
 (п

о 
вы

бо
ру

 у
чи

те
ля

) 

Вы
де

ля
ть

 с
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
пр

из
на

ки
 п

ро
це

сс
ов

 р
аз

мн
ож

ен
ия

 и
 о

пл
од

от
во

ре
ни

я.
 

Ср
ав

ни
ва

ть
 п

ол
ов

ое
 и

 б
ес

по
ло

е 
ра

зм
но

ж
ен

ие
 и

 д
ел

ат
ь 

вы
во

ды
 н

а 
ос

но
ве

 
ср

ав
не

ни
я.

 
Об

ъя
сн

ят
ь 

от
ри

ца
те

ль
но

е 
вл

ия
ни

е 
ал

ко
го

ля
, н

ик
от

ин
а,

 н
ар

ко
ти

че
ск

их
 в

ещ
ес

тв
 

на
 р

аз
ви

ти
е 

за
ро

ды
ш

а 
че

ло
ве

ка
; п

ри
чи

ны
 н

ар
уш

ен
ий

 р
аз

ви
ти

я 
ор

га
ни

зм
ов

. 
Ср

ав
ни

ва
ть

 з
ар

од
ы

ш
и 

че
ло

ве
ка

 и
 д

ру
ги

х 
мл

ек
оп

ит
аю

щ
их

 и
 д

ел
ат

ь 
вы

во
ды

 н
а 

ос
но

ве
 с

ра
вн

ен
ия

. О
це

ни
ва

ть
 э

ти
че

ск
ие

 а
сп

ек
ты

 п
ри

ме
не

ни
я 

ст
во

ло
вы

х 
кл

ет
ок

 в
 м

ед
иц

ин
е.

Ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
и 

оц
ен

ив
ат

ь 
це

ле
вы

е 
и 

см
ы

сл
ов

ы
е 

ус
та

но
вк

и 
в 

св
ои

х 
де

йс
тв

и-
ях

 и
 п

ос
ту

пк
ах

 п
о 

от
но

ш
ен

ию
 к

 с
во

ем
у 

зд
ор

ов
ью

, п
ос

ле
дс

тв
ия

 в
ли

ян
ия

 
ф

ак
то

ро
в 

ри
ск

а 
на

 з
до

ро
вь

е.
 О

бо
сн

ов
ы

ва
ть

 м
ер

ы
 п

ро
ф

ил
ак

ти
ки

 в
ре

дн
ы

х 
пр

ив
ы

че
к

Ос
но

вы
 ге

не
ти

ки
 (

13
/6

 ч
)

И
ст

ор
ия

 р
аз

ви
ти

я 
ге

не
ти

ки
. Г

иб
ри

до
-

ло
ги

че
ск

ий
 м

ет
од

.
За

ко
но

ме
рн

ос
ти

 н
ас

ле
до

ва
ни

я.
 

М
он

ог
иб

ри
дн

ое
 с

кр
ещ

ив
ан

ие
.

М
но

ж
ес

тв
ен

ны
е 

ал
ле

ли
. А

на
ли

зи
ру

ю
-

щ
ее

 с
кр

ещ
ив

ан
ие

.

Ха
ра

кт
ер

из
ов

ат
ь 

за
ко

но
ме

рн
ос

ти
 н

ас
ле

до
ва

ни
я,

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
е 

Г.
 М

ен
де

ле
м;

 
ра

ск
ры

ва
ть

 с
од

ер
ж

ан
ие

 х
ро

мо
со

мн
ой

 т
ео

ри
и 

на
сл

ед
ст

ве
нн

ос
ти

, с
ов

ре
ме

нн
ы

х 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
й 

о 
ге

не
 и

 г
ен

ом
е,

 з
ак

он
ом

ер
но

ст
и 

из
ме

нч
ив

ос
ти

.
Оп

ис
ы

ва
ть

 в
кл

ад
 Г

. М
ен

де
ля

 в
 р

аз
ви

ти
е 

би
ол

ог
ич

ес
ко

й 
на

ук
и,

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ы
х 

им
 з

ак
он

ом
ер

но
ст

ей
 в

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
со

вр
ем

ен
но

й 
ес

те
ст

ве
нн

он
ау

чн
ой

 
ка

рт
ин

ы
 м

ир
а.

 С
ис

те
ма

ти
зи

ро
ва

ть
 и

нф
ор

ма
ци

ю
 и

 п
ре

дс
та

вл
ят

ь 
её

 в
 в

ид
е 
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Ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
по

 т
ем

ам
 (

гл
ав

ам
)

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 о

сн
ов

ны
х 

ви
до

в 
 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Д
иг

иб
ри

дн
ое

 с
кр

ещ
ив

ан
ие

. З
ак

он
 

не
 за

ви
си

мо
го

 н
ас

ле
до

ва
ни

я 
пр

из
на

-
ко

в.
Хр

ом
ос

ом
на

я 
те

ор
ия

 н
ас

ле
дс

тв
ен

но
-

ст
и.

Вз
аи

мо
де

йс
т

ви
е 

не
ал

ле
ль

ны
х 

ге
но

в.
*

Ци
т

оп
ла

зм
ат

ич
ес

ка
я 

на
сл

ед
ст

ве
н-

но
ст

ь.
*

Ге
не

ти
че

ск
ое

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 п
ол

а.
И

зм
ен

чи
во

ст
ь.

Ви
ды

 м
ут

ац
ий

.*
П

ри
чи

ны
 м

ут
ац

ий
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
т

ы
 (

по
 в

ы
бо

ру
 

уч
ит

ел
я)

со
об

щ
ен

ий
 и

 п
ре

зе
нт

ац
ий

.
П

ри
во

ди
ть

 д
ок

аз
ат

ел
ьс

тв
а 

(а
рг

ум
ен

та
ци

ю
) 

ро
дс

тв
а 

ж
ив

ы
х 

ор
га

ни
зм

ов
 н

а 
ос

но
ве

 п
ол

ож
ен

ий
 г

ен
ет

ик
и.

 У
ме

ть
 п

ол
ьз

ов
ат

ьс
я 

ге
не

ти
че

ск
ой

 т
ер

ми
но

ло
ги

ей
 

и 
си

мв
ол

ик
ой

. Р
еш

ат
ь 

эл
ем

ен
та

рн
ы

е 
ге

не
ти

че
ск

ие
 з

ад
ач

и.
Со

ст
ав

ля
ть

 э
ле

ме
нт

ар
ны

е 
сх

ем
ы

 с
кр

ещ
ив

ан
ия

.
Вы

яв
ля

ть
 и

ст
оч

ни
ки

 м
ут

аг
ен

ов
 в

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
ре

де
 (

ко
св

ен
но

).
П

ри
во

ди
ть

 п
ри

ме
ры

 н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
х 

за
бо

ле
ва

ни
й 

че
ло

ве
ка

, о
бъ

яс
ня

ть
 

пр
ич

ин
ы

 и
х 

во
зн

ик
но

ве
ни

я,
 н

аз
ы

ва
ть

 м
ер

ы
 п

ро
ф

ил
ак

ти
ки

. Д
ел

ат
ь 

кр
ат

ки
е 

со
об

щ
ен

ия
 н

а 
ос

но
ве

 и
нф

ор
ма

ци
и 

из
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

х 
ис

то
чн

ик
ов

 о
 д

ос
ти

ж
е-

ни
ях

 м
ед

иц
ин

ск
ой

 г
ен

ет
ик

и

Ге
не

ти
ка

 ч
ел

ов
ек

а 
(3

/2
 ч

)

М
ет

од
ы

 и
сс

ле
до

ва
ни

я 
ге

не
ти

ки
 

че
ло

ве
ка

.
Ге

не
ти

ка
 и

 з
до

ро
вь

е.
П

ро
бл

ем
а 

ге
не

ти
че

ск
ой

 б
ез

оп
ас

но
ст

и.
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

и 
пр

ак
т

ич
ес

ки
е 

ра
бо

т
ы

 (п
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

ля
)

Н
аз

ы
ва

ть
 п

ри
чи

ны
 н

ас
ле

дс
тв

ен
ны

х 
и 

не
на

сл
ед

ст
ве

нн
ы

х 
из

ме
не

ни
й,

 в
ли

ян
ия

 
му

та
ге

но
в 

на
 о

рг
ан

из
м 

че
ло

ве
ка

, н
ас

ле
дс

тв
ен

ны
х 

за
бо

ле
ва

ни
й,

 м
ут

ац
ий

. 
П

ол
ьз

ов
ат

ьс
я 

ге
не

ти
че

ск
ой

 т
ер

ми
но

ло
ги

ей
 и

 с
им

во
ли

ко
й.

Ре
ш

ат
ь 

эл
ем

ен
та

рн
ы

е 
ге

не
ти

че
ск

ие
 з

ад
ач

и.
 

Си
ст

ем
ат

из
ир

ов
ат

ь 
ин

ф
ор

ма
ци

ю
 и

 п
ре

дс
та

вл
ят

ь 
её

 в
 в

ид
е 

со
об

щ
ен

ий
  

и 
пр

ез
ен

та
ци

й

Ок
он

ча
ни

е 
т

аб
л.
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Ос
но

вн
ы

е 
уч

ен
ия

 о
б 

эв
ол

ю
ци

и 
(2

0/
10

 ч
)

Ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
по

 т
ем

ам
 (

гл
ав

ам
)

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 о

сн
ов

ны
х 

ви
до

в 
 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Ра
зв

ит
ие

 э
во

лю
ци

он
но

го
 у

че
ни

я 
 

Ч.
 Д

ар
ви

на
.

Ви
д,

 е
го

 к
ри

те
ри

и.
П

оп
ул

яц
ия

 и
 е

ё 
ге

но
ф

он
д.

И
зм

ен
ен

ие
 г

ен
оф

он
да

 п
оп

ул
яц

ий
.

Бо
рь

бы
 з

а 
су

щ
ес

тв
ов

ан
ие

 и
 е

е 
ф

ор
мы

.
Ес

те
ст

ве
нн

ы
й 

от
бо

р 
и 

ег
о 

ф
ор

мы
.

Ро
ль

 и
зо

ля
ци

и 
в 

ви
до

об
ра

зо
ва

ни
и.

Ви
до

об
ра

зо
ва

ни
е.

М
ак

ро
эв

ол
ю

ци
я,

 е
ё 

до
ка

за
те

ль
ст

ва
.

Си
ст

ем
а 

ра
ст

ен
ий

 и
 ж

ив
от

ны
х 

—
 о

то
-

бр
аж

ен
ие

 э
во

лю
ци

и.
Гл

ав
ны

е 
на

пр
ав

ле
ни

я 
эв

ол
ю

ци
и 

ор
га

ни
че

ск
ог

о 
ми

ра

Оп
ис

ы
ва

ть
 р

аз
ви

ти
е 

эв
ол

ю
ци

он
ны

х 
ид

ей
. Х

ар
ак

те
ри

зо
ва

ть
 с

од
ер

ж
ан

ие
 

эв
ол

ю
ци

он
но

й 
те

ор
ии

 Ч
. Д

ар
ви

на
. О

бъ
яс

ня
ть

 в
кл

ад
 э

во
лю

ци
он

но
й 

те
ор

ии
 в

 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е 

со
вр

ем
ен

но
й 

ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ой
 к

ар
ти

ны
 м

ир
а.

 П
ри

во
ди

ть
 

ар
гу

ме
нт

ы
, п

од
тв

ер
ж

да
ю

щ
ие

 э
во

лю
ци

он
ны

е 
из

ме
не

ни
я 

в 
ж

ив
ой

 п
ри

ро
де

. 
Вы

де
ля

ть
 с

ущ
ес

тв
ен

ны
е 

пр
из

на
ки

 в
ид

а,
 п

ро
це

сс
ов

 е
ст

ес
тв

ен
но

го
 о

тб
ор

а,
 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
пр

ис
по

со
бл

ен
но

ст
и,

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 в
ид

ов
.

Об
ъя

сн
ят

ь 
пр

ич
ин

ы
 э

во
лю

ци
и,

 и
зм

ен
яе

мо
ст

и 
ви

до
в.

 
П

ри
во

ди
ть

 д
ок

аз
ат

ел
ьс

тв
а 

(а
рг

ум
ен

та
ци

ю
) 

ро
дс

тв
а 

ж
ив

ы
х 

ор
га

ни
зм

ов
 н

а 
ос

но
ве

 п
ол

ож
ен

ий
 э

во
лю

ци
он

но
го

 у
че

ни
я;

 н
ео

бх
од

им
ос

ти
 с

ох
ра

не
ни

я 
мн

ог
оо

бр
аз

ия
 в

ид
ов

. О
пи

сы
ва

ть
 о

со
бе

й 
ви

да
 п

о 
мо

рф
ол

ог
ич

ес
ко

му
 к

ри
те

-
ри

ю
. В

ы
яв

ля
ть

 и
зм

ен
чи

во
ст

ь 
ор

га
ни

зм
ов

, п
ри

сп
ос

об
ле

ни
я 

ор
га

ни
зм

ов
  

к 
ср

ед
е 

об
ит

ан
ия

Ос
но

вы
 с

ел
ек

ци
и 

и 
би

от
ех

но
ло

ги
и 

(5
/3

 ч
)

Ос
но

вн
ы

е 
ме

то
ды

 с
ел

ек
ци

и 
и 

би
от

ех
-

но
ло

ги
и.

М
ет

од
ы

 с
ел

ек
ци

и 
ра

ст
ен

ий
.*

М
ет

од
ы

 с
ел

ек
ци

и 
ж

ив
от

ны
х.

*

Ха
ра

кт
ер

из
ов

ат
ь 

вк
ла

д 
Н

. И
. В

ав
ил

ов
а 

в 
ра

зв
ит

ие
 б

ио
ло

ги
че

ск
ой

 н
ау

ки
.

Вы
де

ля
ть

 с
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
пр

из
на

ки
 п

ро
це

сс
а 

ис
ку

сс
тв

ен
но

го
 о

тб
ор

а.
Ср

ав
ни

ва
ть

 е
ст

ес
тв

ен
ны

й 
и 

ис
ку

сс
тв

ен
ны

й 
от

бо
р 

и 
де

ла
ть

 в
ы

во
ды

 н
а 

ос
но

ве
 

ср
ав

не
ни

я 
(л

аб
ор

ат
ор

на
я 

ра
бо

та
).

Би
ол

ог
ия

. 1
1 

кл
ас

с 
(7

0/
35

 ч
, и

з 
ни

х 
5/

3 
ч 

—
 р

ез
ер

в)
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Ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
по

 т
ем

ам
 (

гл
ав

ам
)

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 о

сн
ов

ны
х 

ви
до

в 
 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Се
ле

кц
ия

 м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ов

.*
Со

вр
ем

ен
но

е 
со

ст
оя

ни
е 

и 
пе

рс
пе

кт
и-

вы
 б

ио
те

хн
ол

ог
ии

.
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

и 
пр

ак
т

ич
ес

ки
е 

ра
бо

т
ы

 (п
о 

вы
бо

ру
 у

чи
те

ля
)

Ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
и 

оц
ен

ив
ат

ь 
эт

ич
ес

ки
е 

ас
пе

кт
ы

 н
ек

от
ор

ы
х 

ис
сл

ед
ов

ан
ий

 
в 

об
ла

ст
и 

би
от

ех
но

ло
ги

и

Ан
тр

оп
ог

ен
ез

 (
 5

/3
 ч

)

П
ол

ож
ен

ие
 ч

ел
ов

ек
а 

в 
си

ст
ем

е 
ж

ив
от

но
го

 м
ир

а.
Ос

но
вн

ы
е 

ст
ад

ии
 а

нт
ро

по
ге

не
за

.
Д

ви
ж

ущ
ие

 с
ил

ы
 а

нт
ро

по
ге

не
за

.
Пр

ар
од

ин
а 

че
ло

ве
ка

.*
Ра

сы
 и

 и
х 

пр
ои

сх
ож

де
ни

е

Оп
ре

де
ля

т 
ме

ст
о 

че
ло

ве
ка

 в
 с

ис
те

ме
 о

рг
ан

ич
ес

ко
го

 м
ир

а.
 А

рг
ум

ен
ти

ро
ва

ть
 

св
ою

 то
чк

у 
зр

ен
ия

 в
 х

од
е 

ди
ск

ус
си

и 
по

 о
бс

уж
де

ни
ю

 п
ро

бл
ем

ы
 п

ро
ис

хо
ж

де
-

ни
я 

че
ло

ве
ка

. Н
ах

од
ит

ь 
ин

ф
ор

ма
ци

ю
 о

 п
ро

ис
хо

ж
де

ни
и 

че
ло

ве
ка

 в
 р

аз
ны

х 
ис

то
чн

ик
ах

 и
 о

це
ни

ва
ть

 е
ё.

Со
ст

ав
ля

ть
 с

хе
му

 п
ос

ле
до

ва
те

ль
ны

х 
ст

ад
ий

 а
нт

ро
по

ге
не

за
. В

ы
яв

ля
ть

 д
ви

ж
у-

щ
ие

 с
ил

ы
 а

нт
ро

по
ге

не
за

. 
П

ри
во

ди
ть

 д
ок

аз
ат

ел
ьс

тв
а 

то
го

, ч
то

 в
се

 р
ас

ы
 ч

ел
ов

ек
а 

от
но

ся
тс

я 
к 

од
но

му
 

ви
ду

. С
оо

тн
ос

ит
ь 

ос
об

ен
но

ст
и 

ра
с 

с 
ус

ло
ви

ям
и 

ср
ед

ы
, в

 к
от

ор
ы

х 
он

и 
во

зн
ик

ли
 

Ос
но

вы
 э

ко
ло

ги
и 

(2
0/

9 
ч)

Чт
о 

из
уч

ае
т 

эк
ол

ог
ия

.
Ср

ед
а 

об
ит

ан
ия

 о
рг

ан
из

мо
в 

и 
её

 
ф

ак
то

ры
.

М
ес

то
об

ит
ан

ие
 и

 э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 н

иш
и.

Ос
но

вн
ы

е 
т

ип
ы

 э
ко

ло
ги

че
ск

ог
о

Об
ъя

сн
ят

ь 
вл

ия
ни

е 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
х 

ф
ак

то
ро

в 
на

 о
рг

ан
из

мы
. П

ри
во

ди
ть

 д
ок

аз
а-

те
ль

ст
ва

 (
ар

гу
ме

нт
ац

ию
) 

вз
аи

мо
св

яз
ей

 о
рг

ан
из

мо
в 

и 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

. 
Вы

яв
ля

ть
 п

ри
сп

ос
об

ле
ни

я 
у 

ор
га

ни
зм

ов
 к

 в
ли

ян
ию

 р
аз

ли
чн

ы
х 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

х 
ф

ак
то

ро
в 

(л
аб

ор
ат

ор
на

я 
ра

бо
та

).
 Х

ар
ак

те
ри

зо
ва

ть
 с

од
ер

ж
ан

ие
 у

че
ни

я 
В.

 И
. В

ер
на

дс
ко

го
 о

 б
ио

сф
ер

е,
 е

го
 в

кл
ад

 в
 р

аз
ви

ти
е 

би
ол

ог
ич

ес
ко

й 
на

ук
и.

Пр
од

ол
ж

ен
ие

 т
аб

л.
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вз
аи

мо
де

йс
т

ви
я.

*
Ко

нк
ур

ен
т

ны
е 

вз
аи

мо
де

йс
т

ви
я.

*
Ос

но
вн

ы
е 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
и-

ст
ик

и 
по

пу
ля

ци
и.

*
Д

ин
ам

ик
а 

по
пу

ля
ци

и.
*

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
со

об
щ

ес
тв

а.
Ст

ру
кт

ур
а 

со
об

щ
ес

тв
а.

Вз
аи

мо
св

яз
ь 

ор
га

ни
зм

ов
 в

 с
оо

бщ
е-

ст
ва

х.
П

ищ
ев

ы
е 

це
пи

. Э
ко

ло
ги

че
ск

ие
 

пи
ра

ми
ды

.
Су

кц
ес

си
я.

Вл
ия

ни
е 

за
гр

яз
не

ни
й 

на
 ж

ив
ы

е 
ор

га
ни

зм
ы

.
Ос

но
вы

 р
ац

ио
на

ль
но

го
 п

ри
ро

до
по

ль
-

зо
ва

ни
я.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
и 

пр
ак

т
ич

ес
ки

е 
ра

бо
т

ы
 (п

о 
вы

бо
ру

 у
чи

те
ля

)

Вы
де

ля
ть

 с
ущ

ес
тв

ен
ны

е 
пр

из
на

ки
 э

ко
си

ст
ем

, п
ро

це
сс

а 
кр

уг
ов

ор
от

а 
ве

щ
ес

тв
 и

 
пр

ев
ра

щ
ен

ий
 э

не
рг

ии
 в

 э
ко

си
ст

ем
ах

 и
 б

ио
сф

ер
е.

 О
бъ

яс
ня

ть
 п

ри
чи

ны
 у

ст
ой

-
чи

во
ст

и 
и 

см
ен

ы
 э

ко
си

ст
ем

. П
ри

во
ди

ть
 д

ок
аз

ат
ел

ьс
тв

а 
(а

рг
ум

ен
та

ци
ю

) 
ед

ин
ст

ва
 ж

ив
ой

 и
 н

еж
ив

ой
 п

ри
ро

ды
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м 

зн
ан

ий
 о

 к
ру

го
во

ро
те

 
ве

щ
ес

тв
.

Ум
ет

ь 
по

ль
зо

ва
ть

ся
 б

ио
ло

ги
че

ск
ой

 т
ер

ми
но

ло
ги

ей
 и

 с
им

во
ли

ко
й.

Со
ст

ав
ля

ть
 э

ле
ме

нт
ар

ны
е 

сх
ем

ы
 п

ер
ен

ос
а 

ве
щ

ес
тв

 и
 э

не
рг

ии
 в

 э
ко

си
ст

ем
ах

 
(ц

еп
и 

и 
се

ти
 п

ит
ан

ия
).

Вы
яв

ля
ть

 а
нт

ро
по

ге
нн

ы
е 

из
ме

не
ни

я 
в 

эк
ос

ис
те

ма
х 

св
ое

й 
ме

ст
но

ст
и,

 и
зм

ен
е-

ни
я 

в 
эк

ос
ис

те
ма

х 
на

 б
ио

ло
ги

че
ск

их
 м

од
ел

ях
 (

ла
бо

ра
то

рн
ая

 р
аб

от
а)

.
Ср

ав
ни

ва
ть

 п
ри

ро
дн

ы
е 

эк
ос

ис
те

мы
 и

 а
гр

оэ
ко

си
ст

ем
ы

 с
во

ей
 м

ес
тн

ос
ти

  
и 

де
ла

ть
 в

ы
во

ды
 н

а 
ос

но
ве

 с
ра

вн
ен

ия
. А

на
ли

зи
ро

ва
ть

 и
 о

це
ни

ва
ть

 гл
об

ал
ь-

ны
е 

эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
пр

об
ле

мы
 и

 п
ут

и 
их

 р
еш

ен
ия

, п
ос

ле
дс

тв
ия

 с
об

ст
ве

нн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 в

 о
кр

уж
аю

щ
ей

 с
ре

де
; б

ио
ло

ги
че

ск
ую

 и
нф

ор
ма

ци
ю

 о
 гл

об
ал

ь-
ны

х 
эк

ол
ог

ич
ес

ки
х 

пр
об

ле
ма

х,
 п

ол
уч

ае
му

ю
 и

з 
ра

зн
ы

х 
ис

то
чн

ик
ов

; ц
ел

ев
ы

е 
и 

см
ы

сл
ов

ы
е 

ус
та

но
вк

и 
в 

св
ои

х 
де

йс
тв

ия
х 

и 
по

ст
уп

ка
х 

по
 о

тн
ош

ен
ию

 к
 о

кр
уж

а 
ю

щ
ей

 с
ре

де
. В

ы
дв

иг
ат

ь 
ги

по
те

зы
 о

 в
оз

мо
ж

ны
х 

по
сл

ед
ст

ви
ях

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
че

ло
ве

ка
 в

 э
ко

си
ст

ем
ах

. А
рг

ум
ен

ти
ро

ва
ть

 с
во

ю
 то

чк
у 

зр
ен

ия
 в

 х
од

е 
ди

ск
ус

-
си

и 
по

 о
бс

уж
де

ни
ю

 э
ко

ло
ги

че
ск

их
 п

ро
бл

ем
.

Об
ос

но
вы

ва
ть

 п
ра

ви
ла

 п
ов

ед
ен

ия
 в

 п
ри

ро
дн

ой
 с

ре
де

Эв
ол

ю
ци

я 
би

ос
ф

ер
ы

 и
 ч

ел
ов

ек
а 

(1
5/

7 
ч)

Ги
по

те
зы

 о
 п

ро
ис

хо
ж

де
ни

и 
ж

из
ни

.
Со

вр
ем

ен
ны

е 
пр

ед
ст

ав
ле

ни
я 

о 
пр

ои
с-

хо
ж

де
ни

и 
ж

из
ни

.

Ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
и 

оц
ен

ив
ат

ь 
ра

зл
ич

ны
е 

ги
по

те
зы

 с
ущ

но
ст

и 
ж

из
ни

, п
ро

ис
хо

ж
-

де
ни

я 
ж

из
ни

 (
ла

бо
ра

то
рн

ая
 р

аб
от

а 
—

 п
ро

ек
т)

.
Ар

гу
ме

нт
ир

ов
ат

ь 
св

ою
 то

чк
у 

зр
ен

ия
 в

 х
од

е 
ди

ск
ус

си
и 

по
 о

бс
уж

де
ни

ю
 г

ип
от

ез
 

су
щ

но
ст

и 
и 

пр
ои

сх
ож

де
ни

я 
ж

из
ни
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Ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
по

 т
ем

ам
 (

гл
ав

ам
)

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 о

сн
ов

ны
х 

ви
до

в 
 

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Ос
но

вн
ы

е 
эт

ап
ы

 р
аз

ви
ти

я 
ж

из
ни

 н
а 

Зе
мл

е.
Эв

ол
ю

ци
я 

би
ос

ф
ер

ы
.

Ан
тр

оп
ог

ен
но

е 
во

зд
ей

ст
ви

е 
на

 
би

ос
ф

ер
у.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
и 

пр
ак

т
ич

ес
ки

е 
ра

бо
т

ы
 (п

о 
вы

бо
ру

 у
чи

те
ля

)

Ок
он

ча
ни

е 
т

аб
л.
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