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1. ВВЕДЕНИЕ 
Методические рекомендации предназначены для обучающихся колледжа, изучающих 

учебную дисциплину ОДП.02 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 

№ раздела, 

темы 
Темы практических занятий 

Кол-во 

часов 

Тема 2 

  

ПЗ № 1 Строение клетки.  

ПЗ № 2 Решение задач по молекулярной биологии 

2 

2 

Тема 3 ПЗ № 3 Размножение и развитие организмов 2 

Тема.4 ПЗ № 4 Решение генетических задач  

ПЗ № 5 Анализ фенотипической изменчивости. 

2 

2 

Тема  5 ПЗ № 6 Приспособление организмов к разным средам обитания 2 

Тема  6 ПЗ № 7 Анализ сходства и отличия человека от животных    2 

Тема 7 ПЗ. № 8. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям 

питания в природной экосистеме и в агроценозе. 

2 

 

Всего 16 

 

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   
Пользуясь учебником биологии, дать характеристику органическим веществам, входящим в 

состав клетки (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты – ДНК, РНК, ) по плану: 

«Органические вещества клетки» 

Название вещества Особенности строения  Функции в клетке Примеры  

    

 

Задания №2. 
Пользуясь учебником биологии дать характеристику основным клеточным структурам 

(цитоплазма, наружная цитоплазматическая мембрана, ЭПС, рибосомы, Комплекс Гольджи, 

митохондрии, лизосомы, клеточный центр, цитоскелет, ядро) по плану: 
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«Основные органоиды клетки, их функции». 

Название части клетки, 

органоида 

Особенности строения, 

количество мембран 

Функции в клетке 

   

Задание №3  

Контрольные вопросы 

1. Назовите свойства белков. 

2. Дайте определения гидрофобные вещества и гидрофильные вещества. 

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. 

 

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 

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? 
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21. В какой части клетки происходит трансляция? 

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. 

 
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 
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Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

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     

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 №4 

Тема: Решение генетических задач. 
Цель: Научиться составлять простейшие схемы моногибридного и дигибридного 

скрещивания на основе предложенных данных. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 
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Ход работы: 

1. Вспомнить основные законы наследования признаков. 

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, подробно 

описывая ход решения и сформулировать полный ответ. 

Задачи на моногибридное скрещивание 
Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску 

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

ожидать от скрещивания коровы и быка, гетерозиготных по окраске шерсти? 
Задача № 3. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим 

голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, 

женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. Какое 

потомство можно ожидать от этого брака? 
Задача № 4. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где 

один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. Один 

ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность рождения 

следующего ребенка-альбиноса? 

Задачи на дигибридное скрещивание 
Задача № 1. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном 

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

находятся в разных парах хромосом. Какое потомство следует ожидать от скрещивания 

черного комолого быка, гетерозиготного по обеим парам признаков, с красной рогатой 

коровой? 

Задача №2. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 

шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. Какой процент 

черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух особей, 

гетерозиготных по обоим признакам? 
Задача № 3. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим 

развитие голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой 

рукой, преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов 

расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их 

гетерозиготны? 

        Задачи на сцепленное наследование 
Гемофилия и дальтонизм сцеплены с половыми хромосомами. Почему женщины-

носительницы гена не болеют гемофилией и дальтонизмом, а мужчины –болеют? 
Задача №1. В брак вступили женщина-носительница гена гемофилии и здоровый мужчина. 

Определите вероятность рождения детей и внуков –гемофиликов. 
Задача №2. Женщина, в роду которой не было гена дальтонизма, вышла замуж за мужчину-

дальтоника. Определите вероятность рождения детей и внуков-дальтоников. 

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»: 
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- 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 № 5 

Тема: «Анализ фенотипической изменчивости» 

Цель работы: изучить развитие фенотипа, определяющееся взаимодействием его 

наследственной основы – генотипа с условиями окружающей среды. 

Оборудование: засушенные листья растений, плоды растений, клубни картофеля, линейка, 

лист миллимитровой бумаги или в «клеточку». 

 Ход работы 

Краткие теоретические сведения 

Генотип – совокупность наследственной информации, закодированной в генах. 

Фенотип – конечный результат проявления генотипа, т.е. совокупность всех признаков 

организма, сформировавшихся в процессе индивидуального развития в данных условиях 

среды. 

Изменчивость – способность организма изменять свои признаки и свойства. Различают 

изменчивость фенотипическую (модификационную) и генотипическую, к которой относятся 

мутационная и комбинативная (в результате гибридизации). 

Норма реакции – пределы модификационной изменчивости данного признака. 

Мутации – это изменения генотипа, вызванные структурными изменениями генов или 

хромосом. 

Для возделывания того или иного сорта растений или разведения породы важно знать, 

как они реагируют на изменение состава и режима питания, на температурный, световой 

режимы и другие факторы.  

Выявление генотипа через фенотип при этом носит случайный характер и зависит от 

конкретных условий среды. Но даже в этих случайных явлениях человек установил 

определённые закономерности, изучаемые статистикой. По данным статистического метода 

можно построить вариационный ряд – это ряд изменчивости данного признака, 

слагающегося из отдельных вариант (варианта – единичное выражение развития признака), 

вариационную кривую, т.е. графическое выражение изменчивости признака, отражающего 

размах вариации и частоту встречаемости отдельных вариант.  

Для объективности характеристики изменчивости признака пользуются средней 

величиной, которую можно рассчитать по формуле: 

      ∑ ( v  р ) 

M =                                    , где 

                         n  

M - средняя величина; 

∑   - знак суммирования; 

v   - варианта; 

р  - частота встречаемости вариант; 

n  - общее число вариант вариационного ряда. 

Этот метод (статистический) даёт возможность точно охарактеризовать изменчивость 

того или иного признака и широко используется для выяснения достоверности результатов 

наблюдений в самых различных исследованиях. 

Выполнение работы 

1. Измерьте линейкой длину листовой пластинки у листьев растений (длину зёрен, 

подсчитайте число глазков у картофеля). 

2. Разложите их в порядке возрастания признака, данные занесите в таблицу №1, затем 

заполните таблицу №2, согласно частоте встречаемости данной длины листа. 

3. На основе полученных данных постройте вариационную кривую изменчивости признака 
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(длину листовой пластины, количество глазков на клубнях, длину семян, длину раковин 

моллюсков). Для этого по оси абцисс отложите значение изменчивости признака, а по оси 

ординат – частоту встречаемости признака. 

Таблица 1. 

№ 

экземпляра 

(по порядку) 

Длина листа, мм 

1  

2  

3  

4  
 

Таблица 2 

Длина листа, мм Количество 

листьев с данной 

длиной 

 

 

 

 

 

 

4. Соединив точки пересечения оси абсцисс и оси ординат, получите вариационную кривую 

Вариационная кривая длины листьев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Для объективности характеристики изменчивости признака пользуются средней 

величиной, которую можно рассчитать по формуле        

      ∑ ( v  р ) 

M =                                    , где 

                         n  

M - средняя величина; 

∑   - знак суммирования; 

v   - варианта; 

р  - частота встречаемости вариант; 

n  - общее число вариант вариационного ряда. 

М=_______ мм 

6.  дайте ответы на контрольные вопросы. 

1.  Дать определение терминам модификационная  изменчивость, наследственность, 

ген, мутация, норма реакции, вариационный ряд. 

  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»: 

Количество 

листьев 

             

 Длина 

       листа, мм 
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- 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: 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. 

Ход работы 
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». 

Приспособленность организмов и её относительность 
Таблица  1  

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 

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. 
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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 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 
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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, 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; 
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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»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

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. 

Форма организации занятия: индивидуальная  

Форма отчетности по занятию: заполненные таблицы, письменные ответы на вопросы 

Оборудование: учебник, канцелярские принадлежности 

Время на выполнение работы: 90 минут. 

Оборудование, технические средства и инструменты: 
1. учебник 
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2. линейка, 

3. карандаш, 

Ход работы. 

1. Познакомьтесь с материалом учебника. 

2. Найдите сходства человека и животных, заполните таблицу. 

Доказательства происхождения человека от животных 

Доказательства  Примеры 

1. Эмбриологические  

2. Анатомические  

3. Физиологические  

4. Палеонтологические  

3. Найдите различия человека и животных, заполните таблицу. 

Различия между человеком и антропоидами 

Признаки Человек Антропоид 

1 . Головной мозг   

2. Лицо   

3. Челюсти   

4. Клыки   

5. Сочленение черепа с 

позвоночником 

  

6.Позвоночный столб   

7. Туловище   

8. Нижние конечности   

9. Стопа   

4. При выяснении вопроса «направление эволюции человека» заполните таблицу. 

 

Краткая характеристика антропогенеза 

Этапы 

эволюции 

Пища  Способы 

добычи 

пищи 

Строение 

ротового 

аппарата 

Объем 

головного 

мозга 

Особенности 

образа жизни 

      

 

5. Сделайте вывод. 

Рекомендации по выполнению: 
1. Внимательно прочитайте ход работы. 

2. Прочитайте страницы учебника. 

4. Заполните таблицы. 

5. Сделайте выводы. 

Критерии оценки: 
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     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. 

Перечень используемой литературы: 

1. Учебник   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. 

Цель: Закрепить умения правильно определять последовательность организмов в пищевой 

цепи, составлять трофическую сеть, строить пирамиду биомасс. 

Оборудование: учебник, канцелярские принадлежности. 

Ход работы. 

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 
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нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 

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. 
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