


3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Методические рекомендации предназначены для обучающихся колледжа, изучающих 

учебную дисциплину ОД.08 Биология 

Методические рекомендации включают в себя учебную цель, перечень 

образовательных результатов, заявленных во ФГОС СПО, задачи, обеспеченность занятия, 

краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления 

теоретического материала, задания для практической работы и инструкцию по ее 

выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о 

проделанной работе. 

Учебные материалы к каждому из занятий включают контрольные вопросы, задания. 

Пособие содержит также список рекомендуемой литературы – основной, дополнительной и 

справочной, которая может использоваться обучающимися не только при подготовке к 

практическим занятиям, но и при написании рефератов. 

1. Перечень практических занятий 

№ 

п/п №  темы Темы практических занятий 

Кол-

во 

часов 

1.  Тема 1.2 Строение и функции 

клетки. 

ПЗ№1.  Строение клетки 

2 

2.  Тема 1.3 Обеспечение клеток 

энергией 

ПЗ №2.  Решение задач по молекулярной 

биологии. 2 

3.  Тема 2.1   

Размножение  организмов 

ПЗ №3 Сравнительный анализ митоза и 

мейоза. 2 

4.  Тема 2.2 Онтогенез ПЗ№4. Размножение и развитие 

организмов. 2 

5.  Тема 3.1 Основные 

закономерности явлений 

наследственности. 

ПЗ №5 Решение генетических задач 

2 

6.  Тема 3.2  Закономерности 

изменчивости 

ПЗ № 6. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка 

их возможного влияния на организм 2 

7.  Тема 4.2 Механизмы 

эволюционного процесса. 

ПЗ№ 7. Приспособление организмов к 

разным средам обитания 

ПЗ № 8 Сравнительная характеристика 

направлений эволюции 2 

8.  Тема 4.3 

Возникновение жизни на 

земле 

ПЗ№ 9 Анализ гипотез возникновения 

жизни на земле 

2 

9.  Тема 4.5 Происхождения 

человека 

ПЗ№ 10. Анализ сходства и отличия 

человека от животных 2 

10.  Тема 5.1 Экосистемы ПЗ№11. Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания. 2 

11.  Тема 5.2 Биосфера ПЗ№12. Составление круговорота 

веществ и превращение энергии в 

экосистемах. 2 

12.  Тема 5.3 Влияние 

деятельности человека на 

биосферу. 

ПЗ№13 Воздействие производственной 

деятельности в области будущей 

профессии на окружающую среду. 2 

 Всего  26 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Строение клетки. 
Цель: обобщить знания о строении и функции клеток. 

Предмет работы: закрепление ранее изученного материала по теме: «Строение клетки» 

Содержание работы: обобщить знания о строении и функциях клеточных структур;  

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненная таблица. 

Время на выполнение работы: 90 минут. 

Оборудование, технические средства и инструменты:   

1. учебник  

2. тетрадь или листок 

3. ручка, карандаш. 

Задание: 

1. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты растительных и животных клеток. 

2. Зарисуйте по одной растительной и животной клетке. Подпишите их основные части, 

видимые в микроскоп. 

3. Сравните строение растительной и животной клеток. Сравнение провести при помощи 

сравнительной таблицы. Сделайте вывод о сложности их строения.  

Признаки Клетки растений Клетки животных 

Ядро   

Хромосома   

Рибосома   

Митохондрии   

Комплекс Гольджи   

ЭПС   

Центриоль   

Хлоропласты   

Лейкопласты   

Хромомпласты   

Лизосомы   

Пероксисомы   

Клеточная оболочка   

Вакуоли   

Цитоскелет   

Органеллы для перемещения   

Мезосомы   

 

Сделать выводы по выполненной работе. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Внимательно прочитайте текст учебника. 

2. Заполните таблицы 

3. В конце работы сделайте выводы. 

Критерии оценки: 
     Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся справился полностью с заданием, 

заполнил таблицу полностью 

     Оценка «хорошо», если обучающийся не ответил на один из вопросов лил допустил 

неточности в таблице. 

     Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся сделал более 3 ошибок, не 

ответил на вопросы 

     Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся с заданием не справился. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Решение задач по молекулярной биологии 
Цель: Используя теоретические знания по теме «Биосинтез белка», отработать умение 

обучающихся решать задачи по молекулярной генетике. 

Оборудование: 
1. учебник   

2. тетрадь, 

3. условия задач, 

4. ручка 

Задание: 

1) Ответить на вопросы: 
1. Сколько нуклеотидов входит в кодон? 

2. Сколько нуклеотидов входит в триплет? 

3. Сколько видов аминокислот принимает участие в синтезе белка? 

4. Что является мономером нуклеиновой кислоты? 

5. Из каких 3-х частей состоит нуклеотид? 

6. Сколько видов нуклеотидов входит в состав ДНК? 

7.Сколько видов нуклеотидов входит в состав РНК? 

8. Какие виды РНК вы знаете? 

9. В какой части клетки происходит синтез белка? 

10. Какого азотистого основания нет в молекуле ДНК? 

11. Какого азотистого основания нет в молекуле РНК? 

12. Что является мономерами белков? 

13. Как называется последовательность мономеров белка? 

14. Как отличаются по химическому составу ДНК и РНК? 

15. Какую РНК можно назвать матричной? 

16. Антикодон т-РНК УАА соответствует кодону и-РНК АУУ? 

17. Как называется процесс переписывания информации с ДНК на РНК? 

18. Как называется процесс перевода с и-РНК в белок? 

19. Сколько видов т-РНК? 

20. В какой части клетки происходит транскрипция? 

21. В какой части клетки происходит трансляция? 

2) Решите задачи: 
1. Молекула ДНК содержит 80 000 остатков А, что составляет 16% от общего числа 

нуклеотидов в молекуле. Определить количество остальных нуклеотидов. 

2. Какому триплету ДНК соответствует антикодон т-РНК УУА? 

3. В молекуле белка инсулина 51 аминокислотный остаток, сколько нуклеотидов 

находится в ДНК, кодирующей белок? Какова длина этой молекулы ДНК? 

4. Дана цепочка молекулы ДНК, построить вторую, комплементарную 

А_А_Ц_Г_Г_Т_А_Ц 

5. Найдите ошибку в молекуле РНК 

А-А-Т-Г-Ц-Ц-Т-А-Т-Ц 

6. Какими последовательностями нуклеотидов и-РНК, кодируются следующие 

последовательности аминокислот белка: 

фен-про-про-сер 

7. Участок молекулы и-РНК имеют след строение 

Ц-Ц-Ц-Г-Ц-Ц-А-Ц-Ц-У-Г-Ц-Г-Г-Г-У-Ц-Ц= определите последовательность аминокислот. 
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Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Сравнительный анализ митоза и мейоза. 

 

Цель: сравнить процессы митоза и мейоза 

Оборудование: материал учебника, таблицы «Митоз. Мейоз» 

Ход работы:  

1. Сравните процессы митоза и мейоза, заполнив таблицу. 

Признаки для сравнения Митоз Мейоз 

1.Процессы в интерфазе   

2. Число делений   
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3. Фазы деления   

4. Кроссинговер   

5. Число дочерних клеток   

6. Хромосомный набор дочерних  

клеток 

  

7. Количество ДНК в дочерних 

клетках 

  

8. Для каких клеток организма 

характерно деление 

  

9. Распространенность среди 

организмов 

  

 

2. Сделайте вывод по работе. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: Размножение и развитие организмов. 

Цель: Сформировать понятия о способах размножения и индивидуальном развитии 

организмов. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Форма организации занятия: Групповая, индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненные таблицы №№ 1,2 

1. Дайте характеристику биологического процесса размножения, заполнив таблицу № 1 

«Размножение организмов»: 

Виды размножения Участники Изменения Условия 

протекания 

Примеры 

проявления 

Бесполое 

размножение 

Простое деление     

Спорообразование     

Вегетативное 

размножение 
    

Почкование     

Половое размножение     

Партеногенез     
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2. Дайте характеристику биологического процесса развития организмов, заполните 

таблицу № 2 «Развитие организмов»: 

Биологический процесс Изменения 

Этапы эмбриогенеза Дробление зиготы  

Бластула  

Гаструла  

Нейрула  

Виды постэмбрионального 

развития 

Прямое развитие  

 

Непрямое развитие (развитие с 

превращениями) 
 

 

Вывод: 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Перечень используемой литературы: 

1. Учебник Константинова В.М 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

     Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся справился полностью с заданием, 

заполнил таблицу полностью 

     Оценка «хорошо», если обучающийся не ответил на один из вопросов лил допустил 

неточности в таблице. 

     Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся сделал более 3 ошибок, не 

ответил на вопросы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Тема: «Решение генетических задач». 
Цель: Научиться решать генетические задачи. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Задание: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

3. Самостоятельно  решить задачи, подробно описать ход решения и сформулировать 

полный ответ. 

1 вариант 

 1.Ген окраски глаз у мухи дрозофилы находится в Х-хромосоме. Красные 

(нормальные) глаза (В) доминируют над белоглазием (в). Определите фенотип и генотип у 

потомства F1, если скрестить белоглазую самку с красноглазым самцом? 

 2.Мать гетерозиготна, имеет А (П) группу крови, отец гомозиготен, имеет В (Ш) 

группу крови. Какие группы крови возможны у их детей? 

 3. У пшеницы ген карликового роста (А) доминирует над геном нормального роста 

(а). Определите генотип и фенотип потомства от скрещивания: 

а) гомозиготной карликовой пшеницы с нормальной; 

б) двух гетерозиготных карликовых растений пшеницы. 

 4.У морских свинок вихрастая (розеточная) шерсть (Р) доминирует над гладкой (р), а 

черная окраска тела (В) над белой (в). Гомозиготная розеточная черная свинка скрещена с 

гладкошерстной белой свинкой. Какая часть розеточных черных особей потомства F2 будет 

гомозиготна по обоим признакам? 

 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном голубых глаз, а умение владеть 

преимущественно правой рукой над леворукостью. Обе пары генов расположены в разных 

хромосомах. Какими могут быть дети, если: 

а) родители гетерозиготны; 
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б) отец левша, но гетерозиготен по цвету глаз, а мать голубоглазая, но гетерозиготна в 

отношении владеть руками. 

  

 

2 вариант 

 1.Ген цветовой слепоты (дальтонизм) расположен в Х-хромосоме. Определите 

вероятность рождения детей с дальтонизмом в семье, где жена имеет нормальное зрение, но 

ее отец страдал цветовой слепотой. В семье мужа дальтонизма нет. 

 2.У мальчика О (I) группа крови, у его сестры АВ (IV). Определите группу крови и 

генотип их родителей. 

 3. Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, женился на 

кареглазой женщине, отец которой имел карие, а мать - голубые глаза. От этого брака 

родился голубоглазый ребенок. Каковы генотипы всех упомянутых лиц? Какова вероятность 

рождения в этой семье кареглазого ребенка? 

 4.Голубоглазый правша, отец которого был левшой, женился на кареглазой левше из 

семейства, все члены которого в течение нескольких поколений имели карие глаза. Какого 

потомства и с какой вероятностью в отношении этих двух признаков следует ожидать от 

этого брака? 

 5. У человека близорукость (М) доминирует над нормальным зрением (м), а карие 

глаза (В) над голубыми (в). Единственный ребенок близоруких кареглазых родителей имеет 

голубые глаза и нормальное зрение. Определите генотипы всех трех членов этой семьи. 

Вывод 

Форма организации занятия: Групповая, индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: решённые задачи (№№2-9) в письменной форме. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема «Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка их 

возможного влияния на организм» 

Цель: Познакомиться с возможными источниками мутагенов в 

окружающей среде, оценить их влиянии на организм и составить примерные 

рекомендации по уменьшению влияния мутагенов на организм человека. 

 Время проведения: 90 мин. 

Задания: 

1. Прочитать ниже приведенный текст «Выявление мутагенов в окружающей среде  и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм».  

2. Используя текст, сделайте вывод, о том насколько серьезно ваш организм подвергается 

воздействию мутагенов в окружающей среде и составьте рекомендации по уменьшению 
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возможного влияния мутагенов насвой организм.  

3. Заполните таблицы 1 и 2. 

 

 

Таблица 1. 

Мутагенные факторы Влияние на организм 

1  

2  

3  

4  

 

 Таблица 2. 

Виды мутаций Влияние на 

организм 

Примеры Меры профилактики 

Соматические     

Генеративные 

А) генные 

Б) хромосомные 

   

 

 

Выявление мутагенов в окружающей среде  и 

косвенная оценка возможного их влияния на организм 

Вещества и воздействия, приводящие к возникновению мутаций, получили название 

мутагенных факторов. Их можно классифицировать следующим образом: 

1. Физические мутагены. 

2. Химические мутагены. 

3. Прочие мутагенные факторы. 

 Среди физических мутагенов выделяются три группы: электромагнитные ионизирующие 

излучения (рентгеновские лучи, γ-лучи, космические лучи), корпускулярные ионизирующие 

излучения (α- и β-частицы, протоны, нейтроны) и ультрафиолетовые лучи. К числу 

физических мутагенов, обладающих незначительным мутагенным эффектом, относится 

повышенная температура. Мутагенный эффект этого фактора наиболее сильно проявляется у 

организмов с постоянной температурой тела. 

Химические мутагены представлены тысячами разнообразных веществ. Их можно 

классифицировать следующим образом: 

Алкилирующие соединения — вещества с высокой эффективностью, осуществляющие 

обмен алкильной группы (типа СН2, С2Н5, т. е. остатки нормальных алканов), с другими 

молекулами, в том числе молекулами ДНК. К числу наиболее эффективных мутагенов этой 

группы относятся этиленметансульфонат, нитрозоалкилмочевина, нитрозометилмочевина, 

нитрозоэтилмочевина, этиленимин, диэтилсульфат, иприт и многие другие. 

Акридиновые красители: акридин желтый, акридин оранжевый, профлавин, бромистый 

этидий и другие. 

К числу прочих мутагенных факторов можно отнести агенты, постоянно присутствующие в 

клетках живых организмов или сопутствующие им. Это вирусы и ДНК, а также агенты 

неустановленной природы. 

Мутагены содержатся среди лекарств, косметических средств, химических веществ, 

применяемых в сельском хозяйстве, промышленности. 

1. Мутагены производственной среды. 

Химические вещества на производстве составляют наиболее обширную группу 

антропогенных факторов внешней среды. 

Наибольшее число исследований мутагенной активности веществ в клетках человека 

проведено для синтетических материалов и солей тяжелых металлов(свинца, цинка, кадмия, 
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ртути, хрома, никеля, мышьяка, меди). 

Мутагены производственного окружения могут попадать в организм разными путями: через 

легкие, кожу, пищеварительный тракт. Следовательно, доза получаемого вещества зависит 

не только от концентрации его в воздухе или на рабочем месте, но и от соблюдения правил 

личной гигиены. 

Наибольшее внимание привлекают синтетические соединения, для которых выявлена 

способность индуцировать хромосомные аберрации (перестройки) и сестринские 

хроматидные обмены не только в организме человека. Такие соединения, как винилхлорид, 

хлоропрен, эпихлоргидрин, эпоксидные смолы и стирол, несомненно, оказывают мутагенное 

действие на соматические клетки. 

Органические растворители (бензол, ксилол, толуол), соединения, применяемые в 

производстве резиновых изделий индуцируют цитогенетические изменения, особенно у 

курящих людей. У женщин, работающих в шинном и резинотехническом производствах, 

повышена частота хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.  

2. Химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве. 

 

 Большинство пестицидов являются синтетическими органическими веществами. 

Практически используется около 600 пестицидов. Они циркулируют в биосфере, мигрируют 

в естественных трофических цепях, накапливаясь в некоторых биоценозах и 

сельскохозяйственных продуктах. 

Очень важны прогнозирование и предупреждение мутагенной опасности химических 

средств защиты растений. Причем речь идет о повышении мутационного процесса не только 

у человека, но и в растительном и животном мире. Человек контактирует с химическими 

веществами при их производстве, при их применении на сельскохозяйственных работах, 

получает небольшие их количества с пищевыми продуктами, водой из окружающей среды. 

3. Лекарственные препараты. 

 Наиболее выраженным мутагенным действием обладают цитостатики и антиметаболиты, 

используемые для лечения онкологических заболеваний и как иммунодепрессанты. 

Мутагенной активностью обладает и ряд противоопухолевых антибиотиков (актиномицин Д, 

адриамицин, блеомицин и другие). Поскольку большинство пациентов, применяющих эти 

препараты, не имеют потомства, как показывают расчеты, генетический риск от этих 

препаратов для будущих поколений небольшой. 

Некоторые лекарственные вещества вызывают в культуре клеток человека хромосомные 

аберрации в дозах, соответствующих реальным, с которыми контактирует человек. В эту 

группу можно отнести противосудорожные препараты (барбитураты), психотропные 

(клозепин), гормональные (эстродиол, прогестерон, оральные контрацептивы), смеси для 

наркоза (хлоридин, хлорпропанамид). Эти препараты индуцируют (в 2-3 раза выше 

спонтанного уровня) хромосомные аберрации у людей, регулярно принимающих или 

контактирующих с ними. 

В отличие от цитостатиков, нет уверенности, что препараты указанных групп действуют на 

зародышевые клетки. Некоторые препараты, например, 

ацетилсалициловая кислота и амидопирин повышают частоту хромосомных аберраций, но 

только при больших дозах, применяемых при лечении ревматических болезней. 

Существует группа препаратов, обладающих слабым мутагенным эффектом. Механизмы их 

действия на хромосомы неясны. К таким слабым мутагенам относят метилксантины (кофеин, 

теобромин, теофиллин, паракзантин, 1-, 3- и 7-метилксантины), психотропные средства 

(трифгорпромазин, мажептил, галоперидол), хлоралгидрат, антишистосомальные препараты 

(гикантонфлюорат, мирацил О), бактерицидные и дезинфицирующие средства 

(трипофлавин, гексаметилен-тетрамин, этиленоксид, левамизол, резорцинол, фуросемид). 

Несмотря на их слабое мутагенное действие, из-за их широкого применения необходимо 

вести тщательные наблюдения за генетическими эффектами этих соединений. Это касается 

не только больных, но и медицинского персонала, использующего препараты для 
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дезинфекции, стерилизации, наркоза. 

В связи с этим, нельзя принимать без совета с врачом незнакомые лекарственные препараты, 

особенно антибиотики, нельзя откладывать лечение хронических воспалительных 

заболеваний, это ослабляет ваш иммунитет и открывает дорогу мутагенам. 

  

4. Компоненты пищи. 

Мутагенная активность пищи, приготовленной разными способами, различных пищевых 

продуктов изучалась в опытах на микроорганизмах и в экспериментах на культуре 

лимфоцитов периферической крови. Слабыми мутагенными свойствами обладают такие 

пищевые добавки, как сахарин, производноенитрофурана АР-2 (консервант), краситель 

флоксин и др. 

К веществам пищи, обладающих мутагенной активностью, можно отнести нитрозамины, 

тяжелые металлы, микотоксины, алкалоиды, некоторые пищевые добавки, а также 

гетероциклические амины и аминоимидазоазарены, образующиеся в процессе кулинарной 

обработки мясных продуктов. В последнюю группу веществ входят так называемые 

пиролизатные мутагены, выделенные первоначально из жареных, богатых белками, 

продуктов. 

Содержание нитрозосоединений в продуктах питания довольно сильно варьирует и 

обусловлено, по-видимому, применением азотсодержащих удобрений, а также 

особенностями технологии приготовления пищи и использованием нитритов в качестве 

консервантов. 

Наличие в пище нитрозируемых соединений впервые было обнаружено в 1983 г. при 

изучении мутагенной активности соевого соуса и пасты из соевых 

бобов. Позже было показано наличие нитрозируемых предшественников в ряде свежих и 

маринованных овощей. 

Для образования мутагенных соединений в желудке из поступающих вместе с овощами и 

другими продуктами необходимо наличие нитрозирующего компонента, в качестве которого 

выступают нитриты и нитраты. Основной источник нитратов и нитритов – это пищевые 

продукты. 

Считают, что около 80% нитратов, поступающих в организм, – растительного 

происхождения. Из них около 70% содержится в овощах и картофеле, а 19% – в мясных 

продуктах. Немаловажным источником нитрита являются консервированные продукты. 

В организм человека постоянно вместе с пищей поступают предшественники мутагенных и 

канцерогенных нитрозосоединений. 

Можно порекомендовать употреблять больше натуральных продуктов, избегать мясных 

консервов, копченостей, сладостей, соков и газированной воды с синтетическими 

красителями. Есть больше капусты, зелени, круп, хлеба с отрубями. Если есть признаки 

дисбактериоза - принимать бифидумбактерин, лактобактерин и другие препараты с 

"полезными" бактериями. Они обеспечат вам надежную защиту от мутагенов. Если не в 

порядке печень - регулярно пить желчегонные сборы. 

5. Компоненты табачного дыма. 

Результаты эпидемиологических исследований показали, что в этиологии рака легкого 

наибольшее значение имеет курение. Было сделано заключение о том, что 70-95% случаев 

возникновения рака легкого связано с табачным дымом, который является канцерогеном. 

Относительный риск возникновения 

рака легкого зависит от количества выкуриваемых сигарет, однако продолжительность 

курения является более существенным фактором, чем 

количество ежедневно выкуриваемых сигарет. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению мутагенной активности 

табачного дыма и его компонентов, это связано с необходимостью реальной оценки 

генетической опасности табачного дыма. 

Сигаретный дым в газовой фазе вызывал в лимфоцитах человека митотические 
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рекомбинации и мутации дыхательной недостаточности в дрожжах. Сигаретный дым и его 

конденсаты индуцировали рецессивные, сцепленные с полом, летальные мутации у 

дрозофилы. 

Таким образом, в исследованиях генетической активности табачного дыма были получены 

многочисленные данные о том, что табачный дым содержит генотоксичные соединения, 

способные индуцировать мутации в соматических клетках, что может привести к развитию 

опухолей, а также в половых клетках, что может быть причиной наследуемых дефектов. 

6. Аэрозоли воздуха. 

Изучение мутагенности загрязнителей, содержащихся в задымленном (городском) и 

незадымленном (сельском) воздухе на лимфоцитах человека показало, что 1 м3 

задымленного воздуха содержит больше мутагенных соединений, чем незадымленного. 

Кроме того, в задымленном воздухе обнаружены вещества, мутагенная активность которых 

зависит от метаболической активации. Мутагенная активность компонентов аэрозолей 

воздуха зависит от его химического состава. Основными источниками загрязнений воздуха 

являются автотранспорт и теплоэлектростанции, выбросы металлургических и 

нефтеперерабатывающих заводов. 

 Экстракты загрязнителей воздуха вызывают хромосомные аберрации в культурах клеток 

человека и млекопитающих. 

Полученные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что аэрозоли воздуха, 

особенно в задымленных районах, представляют собой источники мутагенов, поступающих 

в организм человека через органы дыхания. 

7. Мутагены в быту. 

Большое внимание уделяют проверке на мутагенность красителей для волос. Многие 

компоненты красок вызывают мутации у микроорганизмов, а некоторые - в культуре 

лимфоцитов. Мутагенные вещества в продуктах питания, в средствах бытовой химии 

выявлять трудно из-за незначительных концентраций, с которыми контактирует человек в 

реальных условиях. Однако если они индуцируют мутации в зародышевых клетках, то это 

приведет со временем к заметным популяционным эффектам, поскольку каждый человек 

получает какую-то дозу пищевых и бытовых мутагенов. Было бы неправильно думать, что 

эта группа мутагенов появилась только сейчас. Очевидно, что мутагенные свойства пищи 

(например, афлатоксины) и бытовой среды (например, дым) были и на ранних стадиях 

развития современного человека. Однако в настоящее время в наш быт вводится много 

новых синтетических веществ, именно эти химические соединения должны быть безопасны. 

Человеческие популяции уже отягощены значительным грузом вредных мутаций. Поэтому 

было бы ошибкой устанавливать для генетических изменений какой-либо допустимый 

уровень, тем более что еще не ясен вопрос о последствиях популяционных изменений в 

результате повышения мутационного процесса. Для большинства химических мутагенов 

(если не для всех) отсутствует порог действия, можно полагать, что предельно допустимой 

«генетически-повреждающей» концентрации для химических мутагенов, как и дозы 

физических факторов, существовать не должно. 

В целом, нужно стараться меньше употреблять бытовой химии, с моющими средствами 

работать в перчатках. 

При оценке опасности мутагенеза, возникающего под влиянием факторов внешней среды, 

необходимо учитывать существование естественных антимутагенов (например, в пище). В 

эту группу входят метаболиты растений и микроорганизмов – алкалоиды, микотоксины, 

антибиотики, флавоноиды. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое хромосомные болезни? Чем они обусловлены? 

2. Что такое полиплоидия? 

  Вывод: 

Форма организации занятия: индивидуальная 
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Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Приспособление организмов к разным средам обитания 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и 

устанавливать ее относительный характер. 

Оборудование: рисунки животных различных мест обитания. 

Задание: 

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для 

исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите 

относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу 

«Приспособленность организмов и её относительность». 

 

Таблица  1 Приспособленность организмов и её относительность 

Название 

вида 

Среда 

обитания 

Черты приспособленности к 

среде обитания 

В чём выражается 

относительность 

приспособленности 

Ирбис 

(снежный 

барс) 

   

    

    

    

    

 

Рис. 1 Ирбис (снежный барс) 

Снежный барс – это крупная кошка, 

которая живет высоко в горах, где 

круглый год лежит снег. Окрас шерсти 

барса серовато-дымчатого оттенка, но 

контраст с черными пятнами создает 

впечатление белой шерсти. Для черных 

пятен характерна розеточная форма. 

Иногда в центре пятна можно разглядеть 

еще одно, более темное, но меньше 

размером. По особенностям пятен ирбис 

напоминает чем-то ягуара. В 



15 

 

определенных местах (шея, конечности) пятна больше похожи на мазки. Окрас зверя играет 

важную роль, он помогает ему маскироваться в естественной среде обитания, во время 

охоты. Ведь часто хищник ищет жертву среди белого снега или льда. На нижней части 

туловища шерсть в основном без пятен, белая, немного с желтоватым оттенком. 

 

У барса красивая, густая шерсть, довольно длинная (может достигать даже длины 12 см). 

Есть и густой подшерсток, который согревает грациозное животное в самую холодную пору. 

Шерсть, которая растет даже между пальцами, спасает и от холодных камней зимой, и от 

разгоряченных солнцем жарким летом. Как видно, ничего случайного в деталях шерстяного 

покрова снежного барса нет, все имеет свое предназначение. 

 

У зверя приземистое туловище длиной до 130 см. Такое анатомическое строение помогает 

ему низко примыкать к земле во время засады на очередную жертву. Барс с легкостью 

прячется даже за небольшими возвышенностями. По сравнению с очень сильным леопардом, 

ирбис менее мускулистый. Как у почти всех животных, самка барса немного меньше по 

параметрам, чем самец. Взрослая особь обычно имеет вес до 45 кг (если обитает в дикой 

природе) или до 75 кг (если регулярно питается и мало двигается в зоопарке). 

 

Лапы у барса не очень длинные, они мягкие и не проваливаются в снег, что очень важно для 

удачной охоты. Но стоит отметить и силу конечностей, особенно часто используемую для 

прыжков. И одним из главных достоинств внешности животного является его длинный 

хвост, по данному параметру хищник лидирует среди кошачьих. 

 

Средний срок жизни. При благоприятных условиях снежные барсы могут прожить до 20 лет. 

А в зоопарках, где они меньше подвержены травмам, болезням, едят регулярно, ирбисы 

доживают и до 28 лет. 

 

Рис. 2 Крот обыкновенный 

Кроты — насекомоядные мелких и средних 

размеров: длина тела от 5 до 21 см; вес от 9 до 

170 г. Они приспособлены к подземному, 

роющему образу жизни. Туловище у них 

вытянутое, округлое, покрытое густым, 

ровным, бархатистым мехом. Кротовая шубка 

имеет уникальное свойство — её ворс растёт 

прямо, а не ориентирован в определённую 

сторону. Это позволяет кроту легко двигаться 

под землёй в любом направлении — ворс свободно ложится и вперёд, и назад. Окрас у крота 

однотонный, чёрный, чёрно-бурый или тёмно-серый. Линька происходит 3 раза в год: 

весной, летом и осенью. Конечности укороченные, передние лапы лопатообразно 

расширены; когти крупные, уплощённые сверху. Задние конечности обычно слабее 

передних. Хвост короткий. Голова небольшая, удлинённая. Нос вытянут в подвижный 

хоботок. Шея снаружи почти не заметна. Ушные раковины отсутствуют. Глаза неразвиты — 

лишены хрусталика и сетчатки, а 

глазные отверстия крошечные, 

закрытые подвижными веками; у 

некоторых видов глаза зарастают. 

Хорошо развиты обоняние и осязание. 

 

Рис. 3. Дождевой червь 

Дождевые черви живут в толще 

земли, помогая земледельцам 



16 

 

обрабатывать грунт, поэтому каждый аграрий мечтает, чтобы его земля не была лишена этих 

помощников. Ни одно существо на земле не сможет справиться с подобными функциями. 

Как ни странно звучит, но плодородная земля обязательно будет с дождевыми червями. Как 

правило, о существовании подобных тружеников мы узнаем после обильных дождевых 

осадков 

Дождевые черви относятся к подотряду малощетинковых червей. Кожа покрыта слизью, что 

уменьшает трение, и облегчает дыхание, наличие щетинок на брюшной стороне, помогает 

передвигаться, наличие кольцевых и продольных мышц, что позволяет передний конец с 

помощью кольцевых мышц сделать тонким и протиснуть в щели в почве и закрепляясь 

щетинками и подтягивая задний конец и утолщаясь двигается вперед. При необходимости в 

плотной почве он проедает себе дорогу, пропуская почву через пищеварительный тракт. Не 

имеет органов зрения. 

Рис. 4. Камбала 
Семейство камбаловых представляет 

собой класс лучеперых рыб. Этих рыб 

называют правосторонними камбалами, 

т.к. их глаза располагаются по правую 

сторону головы. Обтекаемая форма тела 

способствует быстрому передвижению 

животных и в водной среде и сглаживают 

его форму. С вязи с переходом на донный 

образ жизни, тело камбалы уплощенная. 

Донные рыбы обычно окрашены под цвет 

песчаного дна (скаты и камбалы). При 

этом камбалы обладают ещё 

способностью менять окраску в 

зависимости от цвета окружающего фона.  

Различные виды камбаловых населяют всевозможные акватории, попробуем разобраться, где 

конкретно проживает та или иная разновидность. Звездчатая камбала заняла северные воды 

Тихого океана, поселившись в Беринговом, Охотском, Чукотском и Японском морях. Рыбы 

этого вида, предпочитающие пресные воды проживают в речных низовьях, лагунах и 

заливах. Черноморский калкан облюбовал север Атлантического океана и воды Черного, 

Средиземного и Балтийского морей. Кроме морских областей, калкана можно повстречать в 

Днепре, Днестре, в низовьях Южного Буга, в устье Дона. 

Полярная камбала, любящая холодный климат, прописалась в Карском, Беринговом, 

Охотском, Баренцевом, Белом морях. Населяет холодолюбивая рыба Обь, Кару, Енисей. 

Тугуру, где предпочитает жить в илистом мягком грунте. Обыкновенная морская камбала 

может жить, как в сильносоленой, так и в слабосоленой воде в глубинах от 20 до 200 метров. 

Эта разновидность считается промысловой и обитает в восточной части Атлантики, в 

Баренцевом, Балтийском, Средиземном, Белом морях. Типичной жительницей прибрежных 

областей Приморья можно назвать южную белобрюхую камбалу, которая также облюбовала 

Японское, Камчатское, Охотское и 

Берингово моря. 

Желтоперую камбалу можно 

повстречать в акваториях Японского, 

Берингова и Охотского морей. 

Рис.5 Дятел пестрый. 

   

Пёстрый дятел является самым 

распространенным представителем 

семейства дятловых. Он населяет 

большую часть лиственных, 
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смешанных лесов в разных странах с теплыми, умеренными климатическими условиями. Это 

довольно шумные, крикливые птицы. Их невозможно не заметить из-за яркого оперения, 

характерной красной шапочки. 

Все особенности строения тела дятла приспособлены к его образу жизни; своими цепкими 

когтями он держится на отвесных стволах дерева, а хвост предохраняет его от 

соскальзывания вниз; крепкий, острый клюв как нельзя лучше приспособлен к долблению; 

наконец, язык, благодаря своей тонкости, проникает в любое отверстие и может следовать за 

всеми изгибами проточенного насекомым хода. Подавляющее большинство видов этого 

семейства — типичные лазающие птицы, вся жизнь которых проходит на деревьях. И дятлы 

хорошо приспособлены к такой жизни: у большинства видов хвост более пригоден для 

лазания по деревьям, чем для полета. 

 

2. Соотнесите приведенные примеры приспособлений с их характером: 

а) окраска шерсти белого медведя; 

б) окраска жирафа; 

в) окраска шмеля; 

г) форма тела палочника; 

д) окраска божьей коровки; 

е) черные и оранжевые пятна гусениц; 

ж) строение цветка орхидеи; 

з) внешнее сходство некоторых мух с осами; 

и) слияние камбалы с фоном морского дна; 

к) чередование светлых и темных полос на теле тигра; 

л) некоторые виды неядовитых змей похожи на ядовитых; 

м) гусеница по форме напоминает сучок дерева или помет птиц; 

н) заяц периодически линяет, меняя цвет шерсти в зависимости от времени года.  

 

Покровительственная 

окраска 

Маскировка Мимикрия Угрожающая 

окраска 

    

 

Вывод: 

 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненная таблица, письменные ответы на вопросы 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 
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- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Сравнительная характеристика направлений эволюции. 

 

Цель: обобщить и систематизировать знания обучающихся о биологическом прогрессе и 

биологическом регрессе. 

Время проведения: 90 мин. 

Задание: 

1. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика биологического прогресса и 

регресса» 

Признак Биологический прогресс Биологический регресс 

Выживаемость   

Смертность   

Численность популяции   

Площадь ареала   

Число новых 

таксономических единиц 

  

Примеры   

 

2. Назовите пути достижения биологического прогресса, приведите примеры. 

3. Сделайте вывод о значении для эволюции. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненная таблица, письменные ответы на вопросы 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Анализ гипотез возникновения жизни на земле 

Цель: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле. 

Оборудование: ручка, тетрадь, справочный материал. 

Задание 

1. Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

2. Заполнить таблицу: Многообразие теорий возникновения жизни на Земле 

Теории и 

гипотезы 

Сущность теории или 

гипотезы 

Доказательства 

   

   

3. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле». 

 1. Креационизм. Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то 

сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех 

наиболее распространенных религиозных учений.  

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в 

Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что 

Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге 

Бытия, существуют разногласия. 

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 

24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в 

Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о 

сотворении всех живых существ всемогущим Творцом. 

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и 

потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию 

божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только 

теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в 

состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию. 

 2. Теория стационарного состояния. Согласно этой теории, Земля никогда не 

возникала, а существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и 

изменялась, то очень мало; виды тоже существовали всегда.  

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что 

позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды 

существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение 

численности, либо вымирание. 

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных 

ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или 

иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. 

По палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако 

это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены 

живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния 
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утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми 

остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. 

Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется 

увеличением численности его популяции или перемещением в места, благоприятные для 

сохранения остатков. 

 3. Теория панспермии. Эта теория не предлагает никакого механизма для 

объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном 

происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; 

она просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза была 

выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине  XIX века. 

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на 

планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая 

на новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало 

эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из 

одной-единственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса. 

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные 

изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы 

о встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были 

обнаружены многие «предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, 

синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль 

«семян», падавших на голую Землю. 

 Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. 

Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах:  1  универсальности 

генетического кода; 2    необходимости для нормального метаболизма всех живых 

существ молибдена, который встречается сей¬час на планете крайне редко. 

 Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее? 

 4. Физические гипотезы. В основе физических гипотез лежит признание коренных 

отличий живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, 

выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским. Взгляды на сущность жизни привели 

Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, 

фундаментальные особенности живого вещества требуют для его возникновения не 

химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, 

потрясение самих основ мироздания. 

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования 

Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую 

впадину, Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, 

вихревое движение земного вещества, которое больше не повторилось. Вернадский 

происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах времени, что и 

возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из 

протоматерии возникают живая и неживая материя. 

 5. Химические гипотезы. Эта группа гипотез основывается на химической спе-

дифике жизни и связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые 

гипотезы этой группы. 

•   У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, 

что сначала под действием химических и физических причин появились соединения 

углерода. Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. 
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Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым 

следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех 

живых существ на Земле. 

•   Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. 

И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет 

собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием 

отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее 

особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется 

решенном загадки возникновения жизни. 

•    Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы 

нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми 

аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система 

видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая 

самовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются 

вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с 

помощью мембран. 

•    В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете 

рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, 

возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В 

специфических условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные 

орпанические вещества найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые 

оснвания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических 

просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению 

Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалась 

замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При 

охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле оказался весь набор 

органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось 

вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально 

появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции  

 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненная таблица, письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

появились отдельные организмы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема: Анализ сходства и отличия человека от животных. 

 Цель работы: обобщить знания об эволюции человека и происхождения человека от 

животных. 

Предмет работы: закрепление ранее изученного материала по теме: «Эволюция человека» 

Содержание работы: в ходе работы, учащиеся заполняют таблицу и делают выводы об 

эволюции человека. 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
1. учебник 

2. линейка, 

3. карандаш, 

Задание: 

1. Найдите сходства человека и животных, заполните таблицу. 

Доказательства происхождения человека от животных 

Доказательства  Примеры 

1. Эмбриологические  

2. Анатомические  

3. Физиологические  

4. Палеонтологические  

2. Заполните таблицу «Место человека в системе органического мира» 

Наименование 

таксономической единицы  

Принадлежность человека Признаки таксономической 

единицы 

Тип   

Подтип   

Класс   

Отряд    

Семейство    

Род    

Вид    

 

3 Заполните таблицу, используя текст учебника 

Этапы 

эволюции 

Пища  Способы 

добычи 

пищи 

Строение 

ротового 

аппарата 

Объем 

головного 

мозга 

Особенности 

образа жизни 

      

 

Сделайте вывод. 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: заполненная таблица, письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 
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- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема: Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания  

Цель: Закрепить умения правильно определять последовательность организмов в пищевой 

цепи, составлять трофическую сеть, строить пирамиду биомасс. 

Оборудование: учебник, канцелярские принадлежности. 

Задание. 

1. Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих 

пищевых цепей: 

 
2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, 

ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, 

кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на 

другой. 

3. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой, постройте 

пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). Биомасса растений составляет 

40 тонн. 

4. Что отражают правила экологических пирамид? 

Решите экологические задачи: 

Пример задачи  (Разбирают вместе с преподавателем)   

На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, что 

бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон, 

нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от общей 

массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.  

 300кг – 10%,  

 Х – 100%. 

 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% от массы 

нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 
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3000кг – 10% 

 Х – 100% 

 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  

 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? Составим 

пропорцию 

 30 000кг.- 10% 

 Х =100% 

 Х = 300 000кг  

Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг. необходимо 300 000кг планктона  

Задачи  

1. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно зерна, чтобы в 

лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет вид: зерно злаков -> мышь -> 

полевка -> хорек -> филин.  

2.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти 

при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> 

лягушки-> змеи-> орел.  

3.На основании правила экологической пирамиды определите, сколько орлов может вырасти 

при наличии 100 т злаковых растений, если цепь питания имеет вид: злаки -> кузнечики-> 

насекомоядные птицы-> орел.  

4. Какие из перечисленных организмов экосистемы тайги относят к продуцентам, первичным 

консументам, вторичным консументам: бактерии гниения, лось, ель, заяц, волк, лиственница, 

рысь? Составьте цепь питания из 4 или 5 звеньев. 

Вывод: 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 

Тема: Составление круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах 

Цель: научится составлять круговорот веществ и энергии в экосистемах. 

Оборудование: учебник, канцелярские принадлежности  

Задание: 

1. Составьте схему круговорота веществ и энергии в экосистеме луга. 

2. Спрогнозируйте влияние на развитие экосистемы следующих факторов: деятельность 

человека, засуха, наводнение.  

Вывод: 

Форма организации занятия: индивидуальная 



25 

 

Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 

Тема: Воздействие производственной деятельности в области будущей профессии на 

окружающую среду. 

 
Цель: проанализировать воздействие производственной деятельности в области будущей 

профессии на окружающую среду. 

Оборудование: учебник, канцелярские принадлежности. 

Задания: 

1. Заполните таблицу 

Наименование профессии  

Основные виды деятельности  

Положительное влияние на окружающую 

среду  

 

Отрицательное влияние на окружающую 

среду 

 

2. Ответьте на вопрос: как минимизировать отрицательное воздействие на окружающую 

среду? Какие методы современные способы защиты возможно применять? 

3. Составьте план защиты окружающей среды на одном из предприятий города по 

вашему профилю. 

Вывод: 

Форма организации занятия: индивидуальная 

Форма отчетности по занятию: письменные ответы на вопросы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Критерии оценки:  

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка 

Отметка «4»: 
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- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 
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