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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Примерная рабочая программа учебного курса «Генетика» подготовлена с учетомтребований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общегообразования (в том числе требований к предметным результатам по биологии науглубленном уровне), представленных в проекте ФГОС среднего общего образования.В программе отражено предметное содержание курса и последовательность егораспределения по разделам и темам; дана общая характеристика курса с указанием целей егоизучения; определены возможности курса для реализации требований к планируемымрезультатам освоения основной образовательной программы по биологии – личностным,метапредметным и предметным; осуществлена конкретизация предметного содержания втематическом планировании, указано количество часов, отводимых на изучение каждойтемы и основные виды учебной деятельности, формируемые в ходе изучения темы. Также впрограмме приведен перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ,выполняемых учащимися.Учебный курс «Генетика» разработан с учетом взаимосвязи его с учебным предметом«Биология», который входит в состав предметной области «Естественные науки». Поструктуре и составу предметного содержания, видам учебной деятельности, формируемым впроцессе усвоения этого содержания, представляет собой целостную, логическизавершённую часть содержания предмета «Биология», углубляющую и расширяющуюучебный материал только в части одного раздела – «Основы генетики».Главной отличительной особенностью курса в сравнении с разделом «Основыгенетики», является то, что представленный в нем учебный материал в большей степенинаправлен на изучение молекулярной генетики, современных генетических технологий,достижений биотехнологии и генной инженерии, молекулярных методов диагностики идостижений медицинской генетики. Этим обусловлена роль учебного курса «Генетика» вобщей системе естественнонаучного образования и общего среднего биологическогообразования как одного из его компонентов.Общее число часов, отведенных на изучение биологии на углубленном уровнесреднего общего образования, составляет 68 часа: в 10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11классе – 34 часа (1 час в неделю).ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА»Ведущими целями изучения учебного курса «Генетика» как компонента школьногобиологического образования являются:
· формирование системы знаний: о закономерностях наследованияи изменчивости живых организмов, фундаментальных механизмахи генетической регуляции молекулярных и клеточных процессов, влиянии генотипа ифакторов среды на развитие организма; о роли генетики в развитии современнойтеории эволюции и практическом значении этой науки для медицины, экологии иселекции;
· знакомство обучающихся с методами познания природы: исследовательскимиметодами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии),методами самостоятельного проведения генетических исследований (наблюдение,измерение, эксперимент, моделирование, вычисление важнейших биометрическихпоказателей и др.), взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений вгенетике как важнейшей отрасли биологической науки;
· формирование умений характеризовать современные научные открытия в областигенетики; устанавливать связь между развитием генетики и социально-этическимипроблемами человечества; анализировать представленную информацию осовременных генетических исследованиях и разработках; использовать генетическуютерминологию и символику;
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· воспитание убежденности в познаваемости живой природы, самоценности жизни какосновы общечеловеческих нравственных ценностей и рациональногоприродопользования;
· развитие у обучающихся биологической и экологической культуры, осознаниянеобходимости использования основ генетических знаний и умений в целяхсохранения собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний,обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природногои техногенного характера).Наряду с этим в целеполагании курса «Генетика» важное значение уделено развитиюличности учащихся. Это означает, что совместно с другими естественнонаучнымипредметами (биологией, химией, физикой) изучение курса призвано обеспечить:
· формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию,сотрудничеству, самостоятельному принятию решений;
· формирование у обучающихся понимания ценности знаний основ генетики длявыработки экологически целесообразного поведенияв повседневной жизни и трудовой деятельности для сохранения своего здоровья;
· формирование понимания общественной потребности в развитии генетики, а такжеотношения к генетике как к возможной области будущей профессиональнойдеятельности.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫПО БИОЛОГИИ НАУРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимисяпрограмм среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные.В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделеныследующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности– готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации кобучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основеключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, готовностьи способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличиеправосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненныепланы.Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единствеучебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми вобществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма иуважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимногоуважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональногонарода Российской Федерации, природе и окружающей среде.Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражатьготовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутреннейпозицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений,соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненногоопыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательнойдеятельности, в том числе в части:1) гражданского воспитания:сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного члена российского общества;
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона иправопорядка;готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;способность определять собственную позицию по отношению к явлениямсовременной жизни и объяснять её;умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействиялюдей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентовпри обсуждении спорных вопросов биологического содержания;готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности;2) патриотического воспитания:сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениямРоссии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека исовременного общества;идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственностьза его судьбу;3) духовно-нравственного воспитания:осознание духовных ценностей российского народа;сформированность нравственного сознания, этического поведения;способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь наморально-нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;4) эстетического воспитания:эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений;понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлятькачества творческой личности;5) физического воспитания, формирования культуры здоровья иэмоционального благополучия:понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношенияк собственному физическому и психическому здоровью;понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасногоповедения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя,наркотиков, курения);6) трудового воспитания:готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершатьосознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всейжизни;7) экологического воспитания:экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле,основе её существования;повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планированияпоступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и уменияпри решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдениеправил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охранувидов, экосистем, биосферы);активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде,умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий и предотвращать их;наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опытадеятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими впознавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию впрактической деятельности экологической направленности;8) ценности научного познания:сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующегоосознанию своего места в поликультурном мире;совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду людьми и познания мира;понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формированиирационального научного мышления, создании целостного представления об окружающеммире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностейи решении проблем сохранения природного равновесия;убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечениянового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способныхрешать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальныхэкологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональномуиспользованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни;заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общейкультуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональнойграмотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явленийокружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованныезаключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получениядостоверных выводов;способность самостоятельно использовать биологические знания для решенияпроблем в реальных жизненных ситуациях;осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную иисследовательскую деятельность индивидуально и в группе;готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, кактивному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненнымипотребностями. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают:значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия,явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория,исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные учебныедействия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающиеформирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся;способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные,мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной исоциальной практике.В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования уобучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия, совместная деятельность.Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образованиядолжны отражать:Овладение универсальными учебными познавательными действиями:1) базовые логические действия:самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еёвсесторонне;использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза,сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями);определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения,соотносить результаты деятельности с поставленными целями;использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живойприроды;строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлятьзакономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы изаключения;применять схемно-модельные средства для представления существенных связей иотношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода,выявленных в различных информационных источниках;разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных инематериальных ресурсов;вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям,оценивать риски последствий деятельности;координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.
2) базовые исследовательские действия:владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, применению различных методов познания;использовать различные виды деятельности по получению нового знания, егоинтерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе присоздании учебных и социальных проектов;формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевымипонятиями и методами;
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезуеё решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения;анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцениватьих достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия впрофессиональную среду;уметь переносить знания в познавательную и практическую областижизнедеятельности;уметь интегрировать знания из разных предметных областей;выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставитьпроблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.3) работа с информацией:ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия,научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерныхбазах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и формпредставления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость;формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборебиологической информации, необходимой для выполнения учебных задач;приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий,совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологическойинформации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое);использовать научный язык в качестве средства при работе с биологическойинформацией: применять химические, физические и математические знаки и символы,формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности;владеть навыками распознавания и защиты информации, информационнойбезопасности личности.Овладение универсальными коммуникативными действиями:1) общение:осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалогеили дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказыватьсуждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы исогласованность позиций других участников диалога или дискуссии);распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и вестипереговоры;владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерениядругих людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной формеформулировать свои возражения;развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковыхсредств.2) совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы прирешении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповыхформ взаимодействия при решении учебной задачи;выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов ивозможностей каждого члена коллектива;
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координироватьдействия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мненийучастников, обсуждать результаты совместной работы;оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат поразработанным критериям;предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности,практической значимости;осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях,проявлять творчество и воображение, быть инициативным.Овладение универсальными регулятивными действиями:1) самоорганизация:использовать биологические знания для выявления проблем и их решения вжизненных и учебных ситуациях;выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровьюокружающих;самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы,ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных возможностей и предпочтений;давать оценку новым ситуациям;расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;оценивать приобретённый опыт;способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.2) самоконтроль:давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям;владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии дляоценки ситуации, выбора верного решения;уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;3) принятие себя и других:принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки;развивать способность понимать мир с позиции другого человека.
Предметные результатыВ составе предметных результатов по освоению содержания, установленного даннойрабочей программой, выделяют:освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий,специфические для науки «Генетика»;виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованиюи применению в различных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.Предметные результаты отражают сформированность:1) умения раскрывать сущность основных понятий генетики: наследственность,изменчивость, фенотип, генотип, кариотип, гибрид, анализирующее скрещивание,сцепленное наследование, кроссинговер, секвенирование, ген, геном, полимеразная
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цепная реакция, локус, аллель, генетический код, экспрессия генов, аутосомы,пенетрантность гена, оперон, репликация, репарация, сплайсинг, модификация,мутагенный фактор (мутаген), мутации (геномные, генные, хромосомные),цитоплазматическая наследственность, генофонд, хромосомы, генетическая карта,гибридизация, сорт, порода, инбридинг, гетерозис, полиплоидия, мутагенез,канцерогены, клонирование; умения выявлять взаимосвязь понятий, использоватьназванные понятия при разъяснении важных биологических закономерностей;2) умения раскрывать смысл основных положений ведущих биологических теорий,гипотез, закономерностей;3) представлений о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов; обосновных правилах, законах и методах изучения наследственности; озакономерностях изменчивости организмов; о роли генетики в формированиинаучного мировоззрения и вкладе генетических теорий в формирование современнойестественнонаучной картины мира; о развитие современных медицинских исельскохозяйственных технологий;4) умения использовать терминологию и символику генетики при разъяснении мерпрофилактики наследственных и вирусных заболеваний, последствий влиянияфакторов риска на здоровье человека;5) умения применять полученные знания для моделирования и прогнозированияпоследствий значимых биологических исследований, решения генетических задачразличного уровня сложности;6) умения ориентироваться в системе познавательных ценностей, составляющих основугенетической грамотности, иллюстрировать понимание связи между биологическиминауками, основу которой составляет общность методов научного познания явленийживой природы.
Представленный в программе перечень предметных результатов освоенияучебного курса «Генетика» определен с учетом требованийк результатам освоения курса «Общей биологии», достижение которых проверяетсяна углубленном уровне в рамках единого государственного экзамена как одной изформ государственной итоговой аттестации выпускников по биологии.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕНЕТИКА»68 ЧАСОВ10 классРаздел 1. Введение (2 час)Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Предмет и задачи генетики.История развития генетики. Вклад русских и зарубежных ученых в развитие генетики.Современный этап развития генетики, научные достижения и перспективы развития.Наследственность и изменчивость как основные критерии живого.Основные генетические понятия: признак, ген, альтернативные признаки,доминантный и рецессивный признаки, аллельные гены, фенотип, генотип, гомозигота,гетерозигота, хромосомы, геном, чистая линия, гибриды. Генетическая символика,используемая в схемах скрещиваний.Генетические ресурсы.
Раздел 2. Молекулярные основы наследственности (12 часов)Хромосомы – носители наследственной информации Видовая специфичность числа иформы хромосом. Понятие о кариотипе. Морфологические типы хромосом. Политенныехромосомы. Денверская классификация хромосом человека. Кариотипирование. Методыокрашивания хромосом. Эухроматин и гетерохроматин.Структурно-функциональная организация генетического материала. Доказательствароли нуклеиновых кислот в передаче наследственной информации. Нуклеиновые кислоты,
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как биологические полимеры. Строение нуклеотида. Структура молекулы ДНК. Модель Дж.Уотсона и Ф. Крика. Принцип комплементарности. Правило Чаргаффа. Функция ДНК.Локализация ДНК в клетке. Связь ДНК и хромосом. Процесс репликации. Этапы,полуконсервативный механизм, строение репликационной вилки. Теломеры, особенностирепликации. Повреждения ДНК и её репарация. Роль репликации и репарации вгенетической изменчивости организмов.Реализация наследственной информации в клетке. Процессы транскрипции итрансляции. Рекомбинация ДНК – механизм кроссинговера. Реализация наследственнойинформации в клетке. Процессы транскрипции и трансляции. Строение РНК. Виды РНК,особенности строения и функции. Отличия РНК от ДНК. Ген с точки зрения молекулярнойгенетики. Информационные взаимоотношения между ДНК, РНК и белками. Основная догмамолекулярной биологии. Понятие экспрессии генов. Процессы транскрипции и трансляции,основные участники. Этапы трансляции. Генетический код и его свойства.Структурная организация генов и геномов прокариот. Структурная организация генови геномов прокариот. Особенности геномов бактерий. Строение генов прокариот.Организация генов в опероны, лактозный оперон. Регуляция работы генов. Плазмидыбактерий. Особенности строения и функционирования.Структурная организация генов и геномов эукариот. Структурная организация генов игеномов эукариот. Особенности геномов эукариот. Размер генома и парадокс величины С.Экзон-интронная организация генов. Семейства генов. Псевдогены. Мобильныегенетические элементы. Горизонтальный перенос генов. Эффект положения гена.Регуляторные элементы генома. Процессинг мРНК у эукариот. Сплайсинг, альтернативныйсплайсинг.Эпигенетика и генетика развития. Эпигенетические явления. Эпигенетическиемодификации ДНК и хроматина и их роль в регуляции экспрессии генов. МетилированиеДНК. РНК-интерференция. Геномный импринтинг. Эпигенетика и заболевания человека.Синдром Прадера-Вилли и синдром Ангельмана. Онтогенетика. Дифференциальнаяактивность генов в разных тканях. Регуляция активности генов у эукариот. Гомеозисныегены. Понятие о генных сетях. Генетические основы формирования разнообразия антител.
Раздел 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (18 часов)Закономерности наследования, открытые Г. Менделем. Моногибридное скрещивание.Цитологические основы законов наследственности Г. Менделя. Закон единообразия первогопоколения. Правило доминирования. Закон расщепления признаков. Промежуточныйхарактер наследования признаков. Расщепление признаков при неполном доминировании.Анализирующее скрещивание. Использование анализирующего скрещивания дляопределения генотипа особи. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследованияпризнаков.Взаимодействие генов. Множественный аллелизм. Летальные аллели.Экспрессивность, пенетрантность аллеля. Плейотропия. Взаимодействие аллелей: полноедоминирование, неполное доминирование, кодоминирование. Наследование групп крови ирезус-фактора. Болезни генетической несовместимости матери и плода. Видывзаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия.Хромосомная теория наследственности. Сцепление генов.Значение работ Т. Морганаи его учеников в изучении сцепленного наследования признаков. Основные положенияхромосомной теории наследственности. Особенности наследования при сцеплении. Понятиегруппы сцепления. Кроссинговер. Полное и неполное сцепление. Цитологические игенетические доказательства кроссинговера. Линейное расположение генов в хромосомах.Построение генетических карт. Сравнение генетических и цитологических карт.Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Различные системы определенияпола у разных организмов. Хромосомный механизм определения пола. Половые хромосомычеловека. Балансовая теория определения пола. Половой хроматин. Тельце Барра.
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Аутосомное наследование и наследование, сцепленное с полом. Признаки, сцепленные споловыми хромосомами. Признаки, ограниченные полом и зависимые от пола.Генетическая изменчивость. Виды изменчивости. Изменчивость. Виды изменчивости.Количественные и качественные признаки. Характер изменчивости признаков.Вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции. Ненаследственная изменчивость.Наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость.Мутации. Классификация мутаций: прямые и обратные мутации, вредные и полезные,ядерные и цитоплазматические, половые и соматические. Генные, геномные и хромосомныемутации. Полиплоидия и анеуплоидия.
Раздел 4. Подведение итогов (2 ч.)Промежуточная аттестация. Коррекция знаний

11 классРаздел 1. Методы молекулярной генетики и биотехнологии (6 часов)Полимеразная цепная реакция и электрофорез. Основные методы молекулярнойгенетики. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и ее применение в современной генетике имедицине. Механизм, состав реакционной смеси. ПЦР в реальном времени. Измерениеэкспрессии генов.Секвенирование ДНК. Секвенирование ДНК. Классический метод и методы новогопоколения (высокопроизводительное секвенирование). Программа «Геном человека»,полученные результаты. Биоинформатика. Геномика. Протеомика. Базы данных в генетике имолекулярной биологии. Компьютерный анализ в геномике. Сравнение последовательностейнуклеотидов различных организмов. Геносистематика. Филогенетические деревья.Индивидуальные различия в последовательности нуклеотидов ДНК у представителей одноговида. Геномная дактилоскопия. Применение в криминалистике, определение родства.
Раздел 2. Генетика человека (9 часов)Наследственные заболевания человека. Хромосомные болезни. Классификациянаследственных болезней человека. Хромосомные болезни – причины, особенностинаследования, классификация. Примеры синдромов с числовыми и структурныминарушениями аутосом (синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау). Синдромы счисловыми и структурными нарушениями половых хромосом (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Клайнфельтера, синдром трисомии Х, синдром дисомии Y - хромосомы).Синдромы, вызванные хромосомными мутациями (синдром кошачьего крика).Генные болезни человека. Генные болезни человека и их причины. Особенностинаследования генных заболеваний. Классификация генных болезней. Моногенные имультифакториальные заболевания. Характеристика основных генных болезней(фенилкетонурия, муковисцидоз, миодистрофия Дюшена, синдром Марфана, синдромМартина-Белл, адреногенитальный синдром, синдром Морриса). Понятие об орфанных(редких) заболеваниях. Характеристика основных орфанных заболеваний(мукополисахаридоз, синдром Элерса-Данлоса, СМА). Проблемы лечения орфанныхзаболеваний.Молекулярные основы некоторых генетических заболеваний. Внеядернаянаследственность. Особенности митохондриального и пластидного наследования.Митохондриальные болезни – причины, особенности наследования. Болезни снаследственной предрасположенностью. Генетические основы канцерогенеза. Теориивозникновения опухолей. Онкогены и гены-супрессоры опухолевого роста. Понятие обапоптозе. Нарушение апоптоза при канцерогенезе. Современные методы выявления рака ипредрасположенности к нему. Методы лечения онкологических заболеваний.Методы изучения генетики человека. Цитогенетический, близнецовый,биохимический, популяционно-статистический, генеалогический, молекулярно-
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генетический методы. Характеристика методов и их применение в современной медицине.Основные принципы составления и анализа родословных. Типы наследованиях признаков –аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный доминантный, Х-сцепленный рецессивный, Y-сцепленный. Особенности родословных при каждом типенаследования. Недостатки генеалогического метода изучения генетики человека.Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний.Методы клинической диагностики и профилактики наследственных заболеваний. Принципыклинической диагностики наследственных болезней. Современные методы диагностикихромосомных и генных заболеваний, а также предрасположенности к наследственнымзаболеваниям. Инвазивные и неинвазивные методы. Кариотипирование. Анализ кариограммв норме и патологии. Неонатальный скрининг наследственных болезней обмена.Генетические основы профилактики наследственной патологии. Виды профилактики.Медико-генетическое консультирование, пренатальная диагностика, преимплантационнаядиагностика, периконцепционная профилактика.Персонализированная медицина и генная терапия. Спортивная генетика.Персонализированная медицина и генная терапия. Генетический паспорт человека.Выявление индивидуальных особенностей метаболизма (непереносимость лактозы,алкоголя). Персонализированная (персонифицированная) медицина. Индивидуальныйподбор лекарственных средств. Фармакогенетика. Молекулярно-генетические маркерыспортивных задатков и генетическое тестирование в спорте. Генетические аспектытренируемости спортсменов. Генный допинг. Отличия распространенности генетическихвариантов у разных наций. Генная терапия. Генетическая модификация клеток человека.Методы введения чужеродной ДНК в клетки. Успехи генной терапии. Биоэтическиевопросы.Генетические основы патогенеза диагностики и профилактики вирусных инфекций.Генетика вирусов. ДНК-содержащие и РНК-содержание вирусы. Жизненный цикл вируса.Литический и лизогенный цикл развития вируса. Семейство коронавирусов. Особенностистроения, основные представители семейства. Заболевания, вызываемые коронавирусами.Профилактика коронавирусной инфекции. Современные молекулярно-генетические методыдиагностики вирусных инфекций. Иммунопрофилактика вирусных инфекций. Виды вакцин.Рекомбинантные вакцины – технология создания, преимущества использования. Примерырекомбинантных вакцин.
Раздел 3. Генетика и соционика (6 часов)Понятие о социуме. Генетическое единство рас. Генетическая обусловленностьправшей, левшей, особенности асимметрии полушарий головного мозга. Век акселератов.Генетика на службе геронтологии. Близнецы - исключение из правил. Диагноз -гениальность. Определение личностных качеств правшей, левшей. Изучение кожныхрисунков - наследственная природа дерматоглифов. Определение типов темперамента.Наследственные задатки и выбор профессии.

Раздел 4. Генетика популяций (7 час)Основные закономерности генетической популяции. Насыщенность популяциймутациями, их частота и распространение. Балансированный полиморфизм. Статистическиеметоды изучения генетики популяций. Закон и формулы Харди-Вайнберга. Генетическийгруз. Действие отбора на частоты генов. Миграции. Дрейф генов. Эффект основателя.Геногеография групп крови, аномальных гемоглобинов. Генофонд популяции.
Раздел 5. «Генетические основы селекции и биотехнологии» (4 часа)Классические методы селекции. Генетические основы селекции. Изменчивость какматериал для отбора. Использование индуцированных мутаций, комбинативнойизменчивости, полиплоидии в селекции. Понятие о породе, сорте, штамме.
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Системы скрещиваний в селекции растений и животных. Инбридинг. Аутбридинг.Отдаленная гибридизация. Пути преодоления нескрещиваемости. Явление гетерозиса и егогенетические механизмы. Методы отбора: индивидуальный и массовый отбор. Отбор пофенотипу и генотипу (оценка по родословной и качеству потомства). Влияние условийвнешней среды на эффективность отбора.Современные методы селекции. Применение молекулярно-генетических методов вселекции растений и животных. Молекулярно-генетические маркеры. Отбор растений иживотных с заданными признаками. Генетическая паспортизация сортов растений и породживотных. Генетически модифицированные организмы (ГМО) – цели создания, перспективыиспользования. Этапы создания ГМО. Общие правила проверки безопасности ГМО.Контроль за распространением ГМО.Биотехнология. Генная инженерия. История развития биотехнологии и геннойинженерии. Вклад в медицину – создание лекарственных препаратов и вакцин. Методыгенной инженерии. Организмы и ферменты, используемые в генной инженерии. Понятие овекторе для переноса генов. Плазмидные векторы. Векторы на основе вирусов. Этапысоздания рекомбинантных ДНК. Трансформация бактерий. Отбор трансформированныхклеток. Технология редактирования геномов – общие представления, перспективыиспользования для лечения наследственных заболеваний. Биоэтические вопросы.Клеточная инженерия. Клеточная инженерия. Задачи, методы и объекты клеточнойинженерии. Лимит Хейфлика. Стволовые клетки, отличие от других клеток организма.Понятие и сущность клонирования. Природные и искусственные клоны. Методикаклонирования, история развития. Проблема получения идентичной копии клонированногоживотного. Использование клонирования для восстановления исчезнувших видов.Моделирование болезней человека на животных. Гуманизированные животные. Подходы кклонированию человека: репродуктивное клонирование и терапевтическое клонирование.Терапевтическое клонирование и его перспективы в медицине. Индуцированные стволовыеклетки и их использование в медицине. Биологические и этические проблемы клонирования.Отношение к клонированию в обществе. Законодательство о клонировании человека.
Раздел 4. Подведение итогов (2 ч.)Промежуточная аттестация. Коррекция знаний
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА10 класс№п/п Тема Количествочасов Лабораторные/Практическиеработы

Экскурсии Проекты

1 Введение 22 Молекулярные основы генетики 12 43 Основные закономерностинаследственности иизменчивости
18 3

4 Подведение итогов 2
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОМАТЕРИАЛА11 класс

№п/п Тема Количествочасов Лабораторные/Практическиеработы

Экскурсии Проекты

1 Методы молекулярной генетикии биотехнологии 6 1
2 Генетика человека 9 23 Генетика и соционика 64 Генетика популяций 75 Генетические основы селекциии биотехнологии 4
6 Подведение итогов 2


