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Пояснительная записка рабочей программы биология 10-11 класс 

 

  Рабочая программа   составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального  государственного образовательного  стандарта среднего общего образования  от 17 мая 2012 г. N 413, зарегистрирован  в  

Минюсте  России  07.06.2012, регистрационный  номер 24480 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»  

4. Примерной  образовательной  программы  среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16)). 

5. Приказ № 254 от 20.05.2020 г «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Образовательная программа основного общего образования МБОУ Июльской СОШ. 

7. Учебный план  МБОУ Июльская СОШ 

Рабочая программа по учебному предмету «биология»  составлена с учетом программы воспитания.  

 

 Рабочая программа по учебному предмету  «биология» для 10 класса  разработана  на основе авторской программы: Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. Базовый уровень (35 часов, 1 час в неделю). //Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019. – с.84 – 96.  

 

 

 На  изучение учебного предмета «биология» отводится : 10 класс 1 час в неделю (34часа). 11 класс 1 час в неделю (34 часа). 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

При реализации  программы используются ресурсы образовательного центра «Точка роста» 

 

УМК программы  по биологии:  

1. Учебник: Пономарева И. Н., Корнилова О. А., Лощилина Т. Е. Биология: 10 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень. – 2-е изд., перераб. М.: Вентана-Граф, 2020. 240 с. 

2. Программа: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Симонова Л.В. 10-11 классы. Базовый уровень (35 часов, 1 час в неделю). 

//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2019. – с.84 – 96.  



3. Пономарёва И.Н. Биология : 10  класс: базовый уровень: методическое пособие : /И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова ; 

под ред. Проф. И.Н. Пономарёвой. –М. : Вентана-Граф, 2019.-272 с.). 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. Методическая помощь – https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-biologiya/  

2. Государственный дарвиновский музей –  http://www.darwin.museum.ru  

3. Инфоурок – https://infourok.ru/videouroki/biologija  

4. Зоологический музей РАН – http://www.paleo.ru/museum  

5.  Редкие и исчезающие животные России и зарубежья- http://www.nature.ok.ru  

6. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас - http://med.claw.ru  

7. Мир животных: электронные версии книг - http://animal.geoman.ru  

 

 

 

Цели изучения предмета 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

        Изучение биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие 

личности. 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-biologiya/
http://www.darwin.museum.ru/
https://infourok.ru/videouroki/biologija
http://www.paleo.ru/museum
http://www.nature.ok.ru/
http://med.claw.ru/
http://animal.geoman.ru/


Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 



организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» 

«функция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

1. демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный);критически оценивать содержание и форму 

текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 



прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 



● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: 

вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

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



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

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

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

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 Содержание курса: 

 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и 

химии в живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания органического 

мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

  



Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность 

и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в 

свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная 

инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 Организм  

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. 

Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития 

организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  



Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие 

представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

  

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

  

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных 

типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 



Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 
 

 



Тематическое планирование базовый уровень 10 класс биология 34часа 

 

№ 
урок
а 

Тема  Виды  учебной деятельности. воспитательный потенциал 

 Введение в курс общей 
биологии. 6ч. 
 

воспитание  гражданской  позиции  как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности;  

формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 

опыт природоохранных дел; 
опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 

1 Содержание и структура 
курса общей биологии. 
Входящий контроль. 
 

Характеризовать «Общую биологию» как учебный предмет об основных законах жизни на всех 
уровнях ее организации; объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения и вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; называть 
науки, пограничные с биологией; 



2 Основные свойства жизни. 
 

Характеризовать уровни организации живой материи, выделяя системные уровни. Описывать 
особенности процессов жизнедеятельности, характерные для каждого уровня. Характеризовать 
отличия химического состава объектов живой и неживой природы; общий принцип клеточной 
организации живых организмов. Сравнивать обменные процессы в неживой и живой природе; 
вскрыть смысл реакций метаболизма. Объяснять механизмы саморегуляции биологических систем 
различного иерархического уровня. Анализировать процессы самовоспроизведения, роста и развития 
организмов. Характеризовать наследственность и изменчивость, Запоминать материальные основы 
этих свойств. 

3 Уровни организации жизни. 
 

Сравнивать формы раздражимости у различных биологических объектов. Отмечать значение 
биологических ритмов в природе и жизни человека. Запоминать значение дискретности и 

энергозависимости биологических систем. Характеризовать многообразие живого мира 

4 Значение практической 
биологии. Методы 
биологических 
исследований. 
 

планировать и проводить эксперименты, объяснять результаты и их значение; определять виды 
растений и животных; перечислять уровни организации живой материи; приводить примеры 
биологических объектов на разных уровнях организации; анализировать взаимосвязь уровней 
организации материи; рассматривать примеры значения биологии в современном обществе 

5 Живой мир и культура. 
 

Описывать античные и средневековые представления о возникновении и сущности жизни. 

Характеризовать первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения жизни. 
Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

 

6 Многообразие видов в родной 
природе. Сезонные изменения в 
живой природе. Экскурсия. 

Характеризовать химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Описывать эволюцию протобионтов, возникновение 
генетического кода. Оценивать значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. 
Оценивать вклад материалистических теорий в развитие представлений о возникновении жизни. 

Характеризовать гипотезу мира РНК. 

 

 Раздел 1. Биосферный уровень 
организации жизни. 9ч. 

формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения  к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 



помощь; 
формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 
опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 
опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 

7 Учение о биосфере.  
ЛР  №1 Определение пылевого 
загрязнения воздуха; химического 
загрязнения атмосферного воздуха 
с помощью биоиндикаторов; 
исследование водозапасающей 
способности зелёных и сфагновых 
мхов. 

Характеризовать начальные этапы биологической эволюции. Определять филогенетические связи в 

живой природе и сравнивать их с естественной классификацией живых организмов.  

8 Происхождение живого вещества. 
 

Описывать гипотезу симбиогенеза в происхождении эукариот. Сравнивать гипотезы возникновения 
многоклеточных организмов 

9 Биологическая эволюция в 
развитии биосферы. 
 

называть этапы становления и развития биосферы в истории Земли; раскрывать особенности учения 
В. И. Вернадского о биосфере; объяснять происхождение и роль живого вещества в существовании 
биосферы; объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии в биосфере; характеризовать и 
сравнивать гипотезы происхождения жизни на Земле; раскрывать сущность эволюции биосферы и 
называть её этапы; 

10 Биосфера как глобальная 
экосистема. Круговорот веществ в 
природе. 

Характеризовать химические элементы, образующие живое вещество. Различать макро и 

микроэлементы. Описывать неорганические молекулы живого вещества, их химические свойства и 
биологическую роль. 

 

11 Человек как житель биосферы. 
 

анализировать и объяснять роль человека как фактора развития биосферы; 



12 Особенности биосферного уровня 
организации живой материи и его 
роль в обеспечении жизни на 
Земле. 
 

объяснять сущность круговорота веществ и потока энергии в биосфере; характеризовать и сравнивать 
гипотезы происхождения жизни на Земле; раскрывать сущность эволюции биосферы и называть её 
этапы;  

13 Взаимоотношения человека и 
природы как фактор развития 
биосферы. 
 

анализировать и объяснять роль человека как фактора развития биосферы; называть и характеризовать 

среды жизни на Земле как условия обитания организмов; 

14 Экологические факторы и их 
значение. 
 

 определять и классифицировать экологические факторы среды обитания живых организмов; 
анализировать и оценивать вклад В.И. Вернадского в развитие науки о Земле и в естественнонаучную 
картину мира; 

15 Контрольная работа по теме: 
Биосферный уровень организации 
жизни. 

применять метапредметные умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы и 

заключения, пользоваться аппаратом ориентировки учебника; 

 Раздел 2. 
Биогеоценотический уровень 
организации жизни. 8ч. 

формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности;  

16 Биогеоценоз как особый уровень 
организации жизни. 
 

Характеризовать строение и свойства биогеоценоза как природного явления; определять биогеоценоз 

как биосистему и экосистему 

17 Биогеоценоз как биосистема и 
экосистема.  
 

 раскрывать учение о биогеоценозе и об экосистеме; называть основные свойства и значение 

биогеоценотического структурного уровня организации живой материи в природе; 

18 Строение и свойства биогеоценоза. 
 

 определять биогеоценоз как биосистему и экосистему; раскрывать учение о биогеоценозе и об 
экосистеме; называть основные свойства и значение биогеоценотического структурного уровня 
организации живой материи в природе; 

19 Совместная жизнь видов 
(популяций) в биогеоценозе.  
ЛР № 2. Приспособленность 
организмов к совместной жизни в 

 раскрывать структуру и строение биогеоценоза; характеризовать значение ярусного строения 

биогеоценоза; объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза; сравнивать устойчивость 
естественных экосистем с агроэкосистемами; объяснять роль биогеоценозов в эволюции живых 
организмов; составлять схемы цепей питания в экосистемах; 



биогеоценозе. 
 

 

20 Причины устойчивости 
биогеоценозов. 
 

объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза; сравнивать устойчивость естественных 

экосистем с агроэкосистемами 

21 Зарождение и смена 
биогеоценозов. 
 

описывать процесс смены биогеоценозов; приводить примеры сукцессий; 

22 Сохранение разнообразия 
биогеоценозов (экосистем). 
 

характеризовать значение ярусного строения биогеоценоза; объяснять роль биогеоценозов в эволюции 

живых организмов; составлять схемы цепей питания в экосистемах; 

23 Экологические законы 
природопользовани. Зачёт 
по теме: 
Биогеоценотический 
уровень организации 
жизни. 

выявлять антропогенные изменения в биогеоценозах; называть пути сохранения устойчивости 

биогеоценозов; решать практические задачи; характеризовать сущность экологических законов, 

оценивать противоречие, возникающее между потребностями человека и ресурсами природы 

 Раздел 3. 
Популяционно-видовой 
уровень организации 
жизни. 11ч. 

воспитание  принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование готовности  и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

24 Вид, его критерии и 
структура. ЛР № 3. Изучение 
морфологических свойств 
вида. 

Определять понятие «вид»; характеризовать критерии вида и его свойства как биосистемы; выявлять и 
сравнивать свойства разных видов одного рода на примерах организмов своей местности; 

25 Популяция как форма 
существования вида и как 
особая генетическая 
система. 

характеризовать популяцию как структурную единицу вида; определять понятие «популяция»; 



 

26 Популяция как основная 
единица эволюции. 
 

объяснять понятия «жизненное пространство популяции», «численность популяции», «плотность 
популяции»; раскрывать особенности популяции как генетической системы; объяснять термины 

«особь», «генотип», «генофонд»; сравнивать формы естественного отбора, способы видообразования; 

объяснять процесс появления новых видов (видообразование); 

27 Видообразование - процесс 
возникновения новых  
видов на Земле. 
 

характеризовать вид и популяцию как биосистемы; определять популяцию как генетическую систему; 

анализировать и оценивать роль популяции в процессе эволюции; 

28 Этапы происхождения 
человека. 
 

характеризовать особенности и этапы происхождения уникального вида на Земле — Человек разумный; 

29 Человек как уникальный 
вид живой природы. 
 
 

определять место человека в системе живого мира; анализировать и сравнивать гипотезы о 
происхождении человека современного вида; называть ранних предков человека; выявлять сходство и 
различия человека и животных; 

30 История развития 
эволюционных идей. 

 

излагать историю развития эволюционных идей; объяснять сущность современной теории эволюции; 
устанавливать движущие силы эволюции, ее пути и направления; называть основные закономерности 
и результаты эволюции; характеризовать систему живых организмов как результат эволюции на 

Земле; 

31 Современное учение об эволюции. 
Результаты эволюции и её 
основные закономерности 

характеризовать основные идеи эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, выявлять ошибочные 
представления данного ученого и объяснять причины их возникновения; 

32 Основные направления 
эволюции.  

 

определять существенные признаки популяционно-видового уровня организации жизни, 

характеризовать компоненты, процессы, организацию и значение данного структурного уровня жизни, 
сравнивать между собой различные структурные уровни организации жизни; 

33 Особенности популяционно-
видового уровня жизни. 
Итоговая контрольная 
работа 

 

определять существенные признаки популяционно-видового уровня организации жизни, 
характеризовать компоненты, процессы, организацию и значение данного структурного уровня жизни, 
сравнивать между собой различные структурные уровни организации жизни; 

34 Всемирная стратегия охраны 
природных видов. 

решать задачи охраны природы при общении с окружающей средой; характеризовать понятие 
«устойчивое развитие», сравнивать понятия «редкие виды» и «исчезающие виды», объяснять значение 

Красной книги 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11класс базовый уровень 34 часа 

№ Тема урока Основные виды учебной деятельности 

 
ТЕМА 1. Организменный 

уровень жизни; 16ч. 

воспитание  гражданской  позиции  как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт природоохранных дел; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 

1 Организменный уровень 

организации жизни и его 

роль в природе. 

Характеризовать организменный уровень организации жизни и его роль в природе 

2 Организм как биосистема. Характеризовать организм как биосистему 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

Выделять существенные признаки биологических процессов. Сравнивать процессы 

жизнедеятельности у разных организмов 



14 Факторы, определяющие 

здоровье человека 
Объяснять влияние мутагенов на организм человека; анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде 

15 Царство Вирусы: 

разнообразие и значение 
Давать определения ключевым понятиям, описывать процесс проникновения вируса в клетку 

16 Обобщение темы 

«Организменный уровень 

жизни» 

Контроль качества знаний и уровня успеваемости. 

 ТЕМА 2. Клеточный формирование  экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

одноклеточных организмов. 

4 Размножение организмов Сравнивать половое и бесполое размножение, рост и развитие организмов 

5 Оплодотворение и его 

значение 

Сравнивать половое и бесполое размножение, рост и развитие организмов 

6 Развитие организма от 

зарождения до смерти 

(онтогенез) 

Объяснять причины нарушений развития организмов 

7 Изменчивость признаков 

организма и её типы 

Лабораторная работа №1 

«Модификационная 

изменчивость» 

Объяснять содержание определений основных понятий, характеризовать модификационную 

изменчивость, описывать разные формы изменчивости 

8 Генетические 

закономерности, открытые 

Г.Менделем 

Давать определения ключевым понятиям; составлять простейшие схемы скрещивания организмов 

9 Наследование признаков 

при дигибридном 

скрещивании 

10 Лабораторная работа №2 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

Составлять элементарные схемы скрещивания, приводить примеры доминантных и рецессивных 

признаков 

11 Генетические основы 

селекции 
Находить Центры многообразия и происхождения культурных растений 

12 Генетика пола и 

наследование, сцепленное с 

полом 

Объяснять сущность сцепленного наследования, биологическое значение перекрёста хромосом, типы 

хромосом в генотипе 

13 Достижения биотехнологии 

и этические аспекты её 

исследований 

Использовать приобретенные знания для оценки этических аспектов исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 



уровень жизни; 9ч процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности; 

воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения  к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 

17 Клеточный уровень 

организации живой материи 

и его роль в природе 

Называть уровни клеточной организации; сравнивать клеточный уровень с организменным; различать клетки прокариот 

и эукариот 

18 Клетка как этап эволюции 

живого в истории Земли 
Называть стадии в развитии Земли, различать понятия «химическая» и «биологическая» эволюции 

 

19 Строение клетки эукариот Работать с микроскопом, наблюдать, описывать и сравнивать строение клеток растений и животных 

20 Органоиды как структурные 

компоненты цитоплазмы 

Давать определения ключевым понятиям, называть мембранные и немембранные органоиды клетки, описывать 

органоиды цитоплазмы и их значение в 

жизнедеятельности клетки 

21 Клеточный цикл Давать определения ключевым понятиям, описывать жизнь клетки 

22 Деление клетки – митоз и 

мейоз 

Лабораторная работа №3. 

«Исследование фаз митоза 

на микропрепарате клеток 

кончика корня 

Описывать процесс удвоения ДНК, стадии митоза и мейоза; объяснять биологическое значение митоза и мейоза 

23 Особенности образования 

половых клеток 
Описывать процессы сперматогенеза и оогенеза; объяснять биологическое значение различия между половыми клетками 

24 Структура и функции 

хромосом 
Выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК, характеризовать процесс удвоения 

25 История развития науки о 

клетке 
Называть и описывать этапы создания клеточной теории, объяснять роль клеточной теории в формировании естественно 

– научной картины мира 

 ТЕМА 3. Молекулярный 

уровень жизни; 9ч 

воспитание  принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
формирование  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

формирование готовности  и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательному отношению к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

26 Молекулярный уровень 

организации живой материи 

и его роль в природе 

Различать понятия: мономеры, полимеры; описывать строение молекул органических веществ; 

объяснять значение молекулярного уровня жизни 

27 Основные химические 

соединения живой материи 
Сравнивать химический состав тел живой и неживой природы, делать выводы на основе сравнений 

28 Структура и функции 

нуклеиновых кислот 

Выделять различия в строении и функциях ДНК и РНК, находить информацию о нуклеиновых 

кислотах в различных источниках и критически оценивать её 

29 Процессы синтеза в живых 

клетках 

Давать определения ключевым понятиям; писать уравнения реакций световой и темновой фазы 

фотосинтеза; объяснять биологическое и экологическое значение фотосинтеза 

30 Процессы биосинтеза белка Объяснять значение понятия матричного синтеза, роль ферментов в процессах биосинтеза белка, 

объяснять смысл точности списывания информации с ДНК на РНК 

31 Молекулярные процессы 

расщепления 

Объяснять роль АТФ в обмене веществ и энергии; характеризовать этапы диссимиляции; 

устанавливать связь между строением митохондрий и клеточным дыханием 

32 Регуляторы 

биомолекулярных процессов 

Объяснять причины выпадения полимеров из круговорота веществ; последствия применения 

пестицидов и диоксидов; понимать глобальность химического загрязнения 

33  Итоговая контрольная 

работа 

 

Контроль качества знаний и уровня успеваемости. 

34  Время экологической 

культуры 
Сравнивать между собой разные структурные уровни 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся по предмету биология: 

Общедидактические 

Оценка  «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 



внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка  «1» ставится в случае: 1.          Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 



основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности 

с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 



1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка   «1» ставится в случае:        

1.     Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

      Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

       Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 



 

         Оценка   «1» ставится в случае:     

        1.    Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

       Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильно самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 

получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

 

        Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

 

           Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 



4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

      Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

          Оценка    «1» ставится в случае: 

1.  Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 



 

Оценка   «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

после сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой  1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

 

 

 

КИМ 

Назначение (цель) КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 10-11 класса по биологии. 

Задачи: 

1. Контроль и управлением процессом приобретения обучающимися 10 -11классов, необходимых знаний, умений, определённых в ФГОС. 

2. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения биологии с выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (корректирующих) мероприятий. 

3. Обеспечение соответствия результатов обучения через внедрение инновационных технологий обучения. 

 

Контрольно-оценочные материалы представлены в виде: 

кодификаторов, которые содержат перечень элементов содержания, перечень требований к уровню освоения обучающимися содержания 

образовательных стандартов, перечень требований элементов метапредметного содержания; 

спецификаций КИМ для осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

контрольных измерительных заданий для промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля успеваемости. 

 

Механизм работы с материалом.  

Курс биологии 10-11 классов включает 

В контрольно-оценочные материалы включены различные типы заданий базового уровня и повышенного уровня. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, о правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 

действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). 

 Базовый (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Таким образом, 

предложенный дидактический материал позволит установить уровень освоения обучающимися части образовательной программы . 

 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 



1. Перечень элементов предметного содержания по биологии 

Код Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1  Биология как наука. Методы научного познания 

1.1 Биология как наука, ее достижения. Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира 

1.2 Методы познания живой природы 

1.3 Сущность жизни и свойства живого 

1.4 Уровни организации живой материи 

2  Основы цитологии 

2.1 Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы 

2.2 Многообразие клеток. Прокариоты   и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, 

животных, бактерий, грибов. Неклеточная форма жизни – вирусы. 

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических 

веществ (белков, нуклеиновых кис- лот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в 

клетке и организме человека 

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки 

– основа ее целостности 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле 

2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций биосинтеза. 

Биосинтез белка и нуклеиновых кислот 



2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их 
видовое постоянство. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление 

соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза 

3  Размножение и индивидуальное развитие организма 

3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого 

размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение 



 3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбрио- нальное развитие организмов. Причины 

нарушения развития организмов 

4  Основы генетики. Генетика человека 

4.1 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические 
понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме 

4.2 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 

Решение генетических задач. Составление схем скрещивания 

4.3 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. Наследственная 
изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и 

в эволюции. 

4.4 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их при- чины, профилактика. Вредное влияние 

мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагена- ми. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм. 

 

 

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших материал по биологии в 10 классе 

 



Код требова- 

ния 

Основные умения и способы действий 

1  ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

 1.1 методы научного познания; основные положения биологических законов, правил, 

теорий, закономерностей, гипотез: 

1.1.1 методы научного познания, признаки живых систем, уровни организации живой 

материи; 

1.1.2 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, синтетиче- 

ская теория эволюции, антропогенеза); 

1.1.3 сущность законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в наследственной изменчивости, зародышевого сходства; биогенетического); 

1.1.4 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследова- ния, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); пра- вил (доминирования Г. Менделя, экологической 

пирамиды); 

1.2 строение и признаки биологических объектов: 

1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение органоидов; 

1.2.2 генов, хромосом, гамет; 

1.3 сущность биологических процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, энергетический об- 

мен. 

1.3.2 митоз, мейоз, 

 1.3.3 развитие и размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

 1.3.4 матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

 1.3.5 оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; развитие и раз- 

множение, индивидуальное развитие организма (онтогенез); 

 1.4 современную биологическую терминологию и символику 

 1.4.1 современную биологическую терминологию и символику по цитологии, генетике, 

онтогенезу. 

2  УМЕТЬ 

 2.1 объяснять: 



2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в формировании совре- 

менной естественнонаучной картины мира; 

 2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболе- 

ваний, генных и хромосомных мутаций; 

 2.2 устанавливать взаимосвязи: 

2.2.1 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического 

и энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

2.3 

2.3.1 

решать 

задачи разной сложности по цитологии, генетике 

2.4 распознавать и описывать: 

2.4.1 клетки растений и животных; 

2.5 выявлять: 

2.5.1 отличительные признаки отдельных организмов; 

2.5.2 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 

2.6.1 биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий); 

2.6.2 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, пластический 

и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

2.6.3 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, оплодотворение у растений и жи- 

вотных, внешнее и внутреннее оплодотворение; 

3  использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни 

3.1 для обоснования 

3.1.1 наследственных заболеваний человека 

 

3. Перечень требований элементов метапредметного содержания 

 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

3.1 Определять понятия, называть отличия (познавательное УУД) 

3.2 Классифицировать по заданным критериям, сопоставлять (познавательное УУД) 



3.3 Устанавливать причинно-следственные связи (познавательное УУД) 

3.4 Приводить доказательства (познавательные УУД) 

3.5 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта 

(познавательное УУД) 

3.6 Формулировать выводы на основе проведенного сравнения (познавательные УУД) 

3.7 Выявлять признаки сходства процессов (познавательные УУД) 

3.8 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач (познавательное УУД) 

3.9 Осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных источни- ков в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема) (познавательное 

УУД) 

3.10 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (познавательное УУД) 

 

 

Спецификация КИМ 

для проведения итоговой контрольной работы за курс «Общая биология» Предмет: «биология», 

Вид контроля: итоговый 

Тема: «Общая биология». 

Цель контрольной работы: оценить уровень усвоения учащимися 10 класса предметного содержания курса биологии 10 класс и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

Содержание контрольной работы определяется требованиями ФГОС к результатам освоения основ- ной образовательной программы, 

рабочей программой по учебному предмету «биология», с учетом УМК  

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа состоит из 20 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу биологической грамотности обучающихся, а 

также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной программы по 

биологии. 

 

Дополнительные  материалы и оборудование. На контрольной работе по биологии разрешается пользоваться непрограммируемыми 

калькуляторами. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню 

подготовки, типам заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

Уровни сложности задания: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 



  

Уро- 

вень 

 

Коды прове- 

ряемых 

элементов 

Коды проверяемых 

требований к уров- 

ню 

подготовки 

Коды проверяе- мых 

элементов 

метапредметного 

содержания 

 

Тип вр 

задания вы 

Примерное емя 

полнения 

задания 

1. Б 1.1 

2.1 

1.1.1 3.3 

3.9 

установите 

соответствие 

4 

минуты 

2. Б 2.7 1.2.2 3.6 свободный ответ 2 
минуты 

3. Б 2.5 1.3.1 3.3 установить последова- 

тельность 

3 

минуты 

4. Б 2.3 1.3.1 3.1 свободный ответ 1 

минута 

5. Б 2.4 1.2.1 3.2 установите соответ- ствие 3 

минуты 

6. Б 2.3 2.3.1 3.3 тест с одним выбором 

ответа. 

2 

минуты 

7. Б 4.1 1.4.1 3.1 тест с одним выбором 

ответа 

1 

минута 

8. Б 2.7 1.3.2 3.10 свободный ответ 3 

минуты 

9. Б 4.2 1.1.3 3.2 установите соответ- 

ствие 

3 

минуты 

10. П 2.5 1.3.1 3.6 

3.7 

множественный выбор 3 

минуты 

11. П 3.2 1.3.3 

2.6.3 

3.2 свободный ответ 3 

минуты 

12. Б 4.2 2.3.1 

1.4.1 

3.9 Решение биологической задачи. 5 

минут 

13. Б 2.2 1.2.1 3.1 тест с одним выбором 

ответа. 

1 

минут 



14. Б 4.3 1.1.4 3.1 тест с одним выбором 

ответа 

1 

минута 

15. П 2.2 1.2.1 3.2 множественный выбор 3 
минуты 

16. П 3.1 1.3.1 3.2 установите 

соответствие 

3 

минуты 

17. П 2.3 1.2.2 3.1 тест с одним выбором 

ответа 

1 

минута 

18. П 4.3 1.1.4 3.1 тест с одним выбором 

ответа 

1 

минута 

19. В 2.6 1.3.4 3.1 тест с одним выбором 

ответа 

1 

минута 

20. В 4.2 1.1.3 

1.4.1 

3.8 Решение 

биологической задачи 

3 

минуты 

 

Оценивание заданий 

Но- мер 

задания 

 

Правильный ответ 

 

Критерии оценивания 

 

 

1. 

14в 22а 35г 43е 56д 

61б 

 

 

9 баллов – если дан полностью правильный ответ, по 0,5 балла за 

каждый правильный элемент 

 

 

2. 

Зигота содержит диплоидный набор хромосом, а 

сперматозоид – гаплоидный набор. Сперматозоид - 

мужская половая клетка, зигота- оплодотворенная 

женская половая 

клетка. 

 

 

2 балла - по 1 баллу за каждое отличие 

3. 256314 3 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 



 

4. 

Ренатурация – это восстановление природ- ной 

структуры белка. Она возможна толь- ко в том случае, 

если не нарушена первичная структура белковой 

молекулы. 

2 балла – нет ошибок; 

1 балл – допущена одна ошибка; 

0 баллов – допущено две и более ошибки, или ответ отсутствует. 

5. 121122 3 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 

6. Т-А-Ц-Ц-Г-Г-А-Т-А-Т 1 балл – если цепочка построена правильно 

7. 1 1 балл 

 

 

 

 

 

8. 

1) Тип и фаза деления клетки: митоз; анафаза. 

2) Митоз — равномерное распределение между 

дочерними клетками наследственного материала, не 

произошло кроссинговера. 

2) Нити веретена сокращаются и приводят к разрыву 

хроматид в районе центромеры. Во время анафазы 

составляющие каждую хромосому хроматиды (или 

сестринские хромосомы) разъединяются и расходятся 

к противоположным полюсам клетки. 

 

3 – ответ включает все названные элементы; 

2 – Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки; 

1 - Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки; 

0 – ответ неправильный 

9. 122112 3 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 

10. 6785 2 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 

 

 

11. 

 

 

см. ответ ниже 

3 – ответ включает все названные элементы; 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 0 – ответ неправильный 

+ по 0,5 балла за каждый правильный пример животного 

Максимум – 6 баллов 

12. 1- Д 2 –В 3 – З 4 – В 5 - Е 5 баллов – если дан полностью правильный ответ, 

по 1 баллу за каждый правильный элемент 



 

13. 

 

 

1 

3 – ответ включает все названные элементы; 2 – ответ включает два 

названных элемента; 

1 - ответ включает один из названных элементов; 0 – ответ 

неправильный 

14. 3 1 балл 

15. 235 3 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 

16. АВВААВ 3 балла – если дан полностью правильный ответ, 

по 0,5 балла за каждый правильный элемент 

17. 1 1 балл 

18. 3 1 балл 

19. 4 1 балл 

 

 

 

 

20. 

 3 – ответ включает все названные элементы; 

2 – Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки; 

1 - Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки; 

0 – ответ неправильный 

Дано: 

Р: ♀ АВ 

♂ АО 

Решение: 

Р: ♀ АВ х ♂ АО G: А А 

В О 

F1 - ? F1: АА, АО, АВ, ВО 2 2 4 3 

Ответ: первый сын – не родной мель- нику. 

 Итого 53 балла 

 

Ответ на задание 11. 

Формы 

размножения 

организмов 

Какие клетки 

участвуют 

Генетическая инфор- мация Набор хромосом Примеры животных 

организмов 

Не 

изменяется 

изменяется диплоидный гаплоидный 



Бесполое соматические +  +   

Половое половые клетки или 
половые га- меты - 

яйце- клетка , 

сперматозо- 

ид) 

  
 

+ 

  
 

+ 

 

 

 

 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

 

Баллы Отметка 

48 - 53 Отметка «5» 

40 - 47 Отметка «4» 

12- 39 Отметка «3» 

0-11 Отметка «2» 

 

Текст итоговой контрольной работы по биологии. 10 класс 

1. Установите соответствие между ученым, его портретом и вкладом в биологиче- скую науку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

1. Теодор Шванн а. Создание основ генетики 

2. Грегор Мендель б. Создание клеточной теории 

3. Карл Бэр в. Открытие структуры ДНК 

4. Джеймс Уотсон г. Создание хромосомной теории наследственности 

5. Томас Морган д. Первое обобщение биологических знаний, ос- 

нование первой классификации организмов 

6. Аристотель е. Основатель эмбриологии 

 

2. Сравните зиготу и сперматозоид. Назовите не менее двух отличий. 

 

3. Установите правильную последовательность процессов энергетического обмена: 

 

1. Синтез 36 молекул АТФ 

2. Расщепление полисахаридов до моносахаридов 

3. Кислородное окисление 

4. Образование 6 молекул углекислого газа и воды 

5. Бескислородное расщепление глюкозы 

6. Синтез 2 молекул АТФ. 

 

4. Ответьте на вопрос. Одним из свойств белков является их способность к ренатурации. Что это такое и при каких условиях она 

возможна? 

5. Установите соответствие между: 

 

Структура и функции Органоиды 



А. складки внутренней мембраны обра- зуют 

кристы 

Б. содержит зеленый пигмент хлорофилл В. 

является «энергетической станцией» клетки 

Г. находятся как в растительных, так и в 

животных клетках 

Д. находятся только в растительных клетках 

Е. служит для синтеза углеводов 

1. 

 

 

 

 

2  

 

 

6. Дан фрагмент молекулы ДНК А-Т-Г-Г-Ц-Ц-Т-А-Т-А. Используя принцип комплементарности, постройте вторую цепочку ДНК. 

 

7. При скрещивании доминантных и рецессивных особей первое гибридное поколение еди- нообразно. Чем это объясняется? 

1) все особи имеют одинаковый генотип 

2) все особи имеют одинаковый фенотип 

3) все особи имеют сходство с одним из родителей 

4) все особи живут в одинаковых условиях 

 

8. Определите тип и фазу деления клетки, изображённой на рисунке. Ответ обоснуйте. Какие процессы происходят в этой фазе? 

 



 Характеристика  Закон 

А. Моногибридное скре- 
щивание 

1. II закон Менделя 

Б. Дигибридное скрещи- 
вание 

2. III закон Менделя 

В. Закон независимого 
распределения призна- 
ков 

  

Г. Закон расщепления 
признаков 

  

Д. Расщепление по фено- 
типу 3:1 

  

Е. Расщепление по фено- 
типу 9:3:3:1 

  

 

9. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

10. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из пред- ложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран- ных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

 

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических ве- ществ. Эти вещества синтезируются в ходе

  (А). Этот процесс протекает в клетках листа в (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество зе- 

лёного цвета —  (В). Обязательным условием образования органических веществ по- мимо воды и углекислого газа является (Г). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

 

1) дыхание 2) испарение 3) лейкопласт 4) питание 



5) свет 6) фотосинтез 7) хлоропласт 8) хлорофилл 

 

11. Заполните таблицу. 

Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения. 

 

Формы размножения Какие Генетическая информация - Набор хромосом Примеры 

животных - 

 клетки   организмов - 

организмов участвуют     

  Не изме- изменя- диплоид- гапло-  

  няется ется ный идный 

Бесполое       

Половое       

Графы 3 – 6 заполняются знаком «+» 

12. У гороха высокий рост доминирует над карликовым, гладкая форма семян – над морщинистой. Гомозиготное высокое 

растение с морщинистыми семенами скрестили с гетерозиготным растением, имеющим гладкие семена и карликовый рост. Получили 

640 растений. Ответьте на вопросы: 

1) Сколько будет среди гибридов высоких растений с гладкими семенами? 

2) Сколько разных типов гамет может образовать родительское растение с гладкими семена- ми и карликовым ростом? 

3) Сколько среди гибридов будет низкорослых растений с гладкими семенами? 

4) Сколько разных генотипов будет у гибридов? 

5) Сколько гибридных растений будет высокого роста? 

 

А) 1 В) 2 Д) 320 Ж) 4 

Б) 160 Г) 3 Е) 640 З) нет 

 

13. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? 

1) СПИД 

2) туберкулез 

3) холера 

4) дизентерия 

14. К основным причинам комбинативной изменчивости не относят 



1) рекомбинацию генов в процессе кроссинговера 
2) независимое расхождение гомологичных хромосом в мейозе 

3) воздействие условий внешней среды 

4) случайную встречу гамет при оплодотворении 

 

15. Выберите три верных ответа из шести. Для прокариотической клетки НЕ характерно нали- чие 

1) рибосом 

2) митохондрий 

3) оформленного ядра 

4) плазматической мембраны 

5) эндоплазматической сети 

6) одной кольцевой ДНК 

16. Установите соответствие: 

 

Характеристика обмена веществ Организмы 

1) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

А. Автотрофы 

2) использование энергии, заключенной в 

пище, для синтеза АТФ 

В. Гетеротрофы 

3) использование только готовых органиче- 

ских веществ 

 

4) синтез органических веществ из неорга- 

нических 

 

5) выделение кислорода в процессе обмена 

веществ 

 

6) использование энергии химических реак- 

ций для синтеза АТФ 

 

 

 

17. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с тимином составляет 20% от общего числа. Какой процент нуклеотидов с 

цитозином в этой молекуле?       1) 30%     2) 40% 3) 60% 4) 80% 

 



18. Определите тип мутации, произошедшей в ядре половой клетки, если первоначальная последовательность генов в хромосоме 
была АБВГДЕЖЗ, а в результате мутации стала АБВИКЛМН. 

1) генная 2) геномная 

3) хромосомная 4) точковая 

 

19. Правильно отражает путь реализации генетической информации последовательность: 

1) ген→белок→иРНК→свойство→признак 

2) иРНК→ген→белок→ДНК 

3) ген→иРНК→белок→свойство→признак 

4) признак→ДНК→иРНК→белок 

 

20. Решите задачу. 

В деревне умер мельник. Похоронив отца, наследство поделили три брата-молодца: 

Взял старший братец мельницу, второй прибрал осла, А кот достался младшему - кота взял младший брат. 

По закону ли поделили наследство братья, ведь многие соседи считали, что не все братья были родными сыновьями мельника? Можно ли на 

основании групп крови считать братьев сыновьями мельника? Группы крови таковы: мельник – АО, его жена – АВ, первый сын – 00, второй 

сын – АА, третий сын – ВО. 
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