
Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класса 

Программа по химии на уровне среднего общего образования 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требований к результатам освоения 

федеральной образовательной программы среднего общего образования (ФОП 

СОО), представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте СОО, с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы, и основных положений 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.). 

Программа рассчитана на 1 час обучения в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

освоения учебного предмета биология в 11 классе 

 

 Личностные     результаты      освоения      предмета      «Биология»      

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность        гражданской        позиции        обучающегося        как        

активного и ответственного члена российского общества; 

осознание     своих      конституционных      прав     и     обязанностей,     

уважение     закона и правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении 

биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять еѐ; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения 

учебных, познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к 

мнению оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического 

содержания; готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему          народу, чувства       ответственности перед Родиной,       

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 



способность оценивать вклад российских учѐных в становление и 

развитие биологии, понимание значения биологии в познании законов 

природы, в жизни человека и современного общества; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,

 научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, 

ответственного и компетентного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

6) экологического воспитания: 



экологически целесообразное отношение к природе как 

источнику жизни на Земле, основе еѐ существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность      использовать      приобретаемые      при      изучении      биологии      

знания и умения при решении проблем, связанных с рациональным 

природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, направленных 

на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности        экологической        направленности,         умения        

руководствоваться        ими в   познавательной,    коммуникативной    и    

социальной    практике,    готовности    к    участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание еѐ роли в 

формировании рационального         научного         мышления,         создании         

целостного          представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 

проблем сохранения природного равновесия; 

убеждѐнность в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях 

повышения общей культуры, естественно-научной грамотности как составной 

части функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении 

биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нѐм изменений, умение делать 

обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с 

целью получения достоверных выводов; способность самостоятельно 

использовать биологические знания для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях; осознание ценности научной деятельности, 



готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и 

самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в 

соответствии с жизненными потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы        по         биологии         на         уровне         среднего         общего         

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней      мотивации,       включающей       стремление       к       

достижению       цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных       навыков,       включающих       способность        выстраивать        

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, 

используемых в естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, 

система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и других), универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности и социальной 

компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные 

действия в познавательной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

базовые логические действия: самостоятельно формулировать и актуализировать 

проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 



использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по 

аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей 

и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать    и     выполнять     работу     в     условиях     реального,     

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

1) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, обладать способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

использовать    различные    виды     деятельности     по     получению     нового     

знания, его       интерпретации,       преобразованию       и       применению       в       

учебных       ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в  профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных 

областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

2) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 

пособия, научно- популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 



информацию различных видов и форм представления, критически оценивать еѐ 

достоверность  и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и 

преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять    коммуникации     во     всех     сферах     жизни,     активно     

участвовать в диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение 

задавать вопросы, высказывать суждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других 

участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать   биологические    знания    для    выявления    проблем    и    

их    решения в жизненных и учебных ситуациях; 



выбирать    на    основе    биологических     знаний    целевые    и     

смысловые     установки в своих   действиях   и   поступках   по   отношению   

к   живой   природе,   своему   здоровью и здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать      осознанный      выбор,       аргументировать       его,       брать       

ответственность за решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

2) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своѐ право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные      результаты      освоения       учебного       предмета       

«Биология» в 11 классе далжны отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания естественных наук, в формировании современной естественно-научной 

картины мира и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных 

учѐных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности человека 

для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 

экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого 

сходства К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. 

Северцова, учения о биосфере В.И. Вернадского), 

определять границы их применимости к живым системам; 



умение      владеть      методами      научного       познания      в      

биологии:      наблюдение и описание живых систем, процессов и явлений, 

организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, 

выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение 

полученных результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, 

умение делать выводы на основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: 

видов, популяций, продуцентов,консументов, редуцентов, 

биогеоценозов и экосистем, особенности процессов: наследственной 

изменчивости, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ 

и потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей

  местности, круговорота веществ и биогеохимических 

циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических 

процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья 

окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений 

современной биологии для рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать 

правила при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию 

биологического содержания, включающую псевдонаучные знания из различных 

источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы), 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Тема 1. Эволюционная биология 

Предпосылки     возникновения      эволюционной      теории.      

Эволюционная      теория и   еѐ    место    в    биологии.    Влияние    эволюционной    

теории    на    развитие    биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления 

видов в палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: 

сходство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов 

позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство 

механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех организмов. 



Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение  

при ограниченности ресурсов, неопределѐнная изменчивость,  борьба за 

существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс 

и комбинативная    изменчивость.     Популяционные     волны     и     дрейф     

генов.     Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идио-адаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы  видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. 

Ковалевский, К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», «Зародыши 

позвоночных животных»,   «Археоптерикс»,   «Формы   борьбы   за   

существование»,   «Естественный   отбор», «Многообразие     сортов     растений»,     

«Многообразие     пород     животных»,     «Популяции», «Мутационная    

изменчивость»,    «Ароморфозы»,    «Идиоадаптации»,    «Общая    дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина», 

«Борьба за существование»,     «Приспособленность     организмов»,     

«Географическое     видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор 

плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», 

модель «Основные направления эволюции», объѐмная модель «Строение головного 

мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых 

животных и растений», модель аппликация «Перекрѐст хромосом», влажные 

препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат 

«Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная        работа         № 2.         «Описание         приспособленности         

организма и еѐ относительного характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле  



Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы 

возникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. 

Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. Экспериментальное 

подтверждение химической эволюции. Начальные этапы биологической эволюции. 

Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и возникновение 

протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 

организмов. 

Развитие    жизни     на     Земле     по     эрам     и     периодам.     Катархей.  

Архейская и протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский.  

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. 

Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные 

систематические группы организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука.  Развитие       представлений о 

происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия 

человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза.Наследственная       изменчивость и 

естественный отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, 

мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. 

Находки ископаемых остатков, время существования, область распространения, 

объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), 

негро- австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). 

Черты приспособленности представителей человеческих рас к условиям 

существования. Единство человеческих рас. Критика расизма. 

Демонстрации: Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие органического 

мира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт 

строения человека и человекообразных обезьян», «Основные места 

палеонтологических находок предков современного человека», 

«Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные люди», 

«Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, 

питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных 

орудий первобытного человека (камни-чопперы, рубила, скребла), 



геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных 

и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая      работа       № 1.       «Изучение       ископаемых       остатков       

растений и животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-научный 

или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная.  Экологические факторы. Классификация экологических

 факторов: абиотические, биотические и антропогенные. Действие 

экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические 

ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в природных 

сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: 

численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика 

численности популяции и еѐ регуляция. 

Демонстрации: Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды обитания 

организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности 

популяции инфузории- туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная        работа        № 3.        «Морфологические         особенности         

растений из разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». Практическая работа № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных видов 

растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы  

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни 

экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные показатели экосистемы: биомасса, 

продукция. Экологические пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 



Природные     экосистемы.     Экосистемы     озѐр      и      рек.      Экосистема      

хвойного или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение 

биологического разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура биосферы. 

Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, азота). 

Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как 

основа устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными 

ресурсами и их использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: Портреты: А.Дж. Тенсли, В.Н. Сукачѐв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и 

человек», «Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», 

«Биоценоз водоѐма», «Агроценоз», 

«Примерные антропогенные воздействия на природу», «Важнейшие источники 

загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая 

биосферы», «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», 

«Распространение жизни в биосфере», «Озоновый экран биосферы», 

«Круговорот углерода в биосфере», «Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

Основной формой организации учебных занятий является урок. Значительное 

место в учебном процессе должны занимают лекции, групповые лабораторные и 

практические работы, демонстрационные опыты, индивидуальные самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, а также  различные виды проверки и 

самопроверки знаний и умений.  

Основные виды учебной деятельности: анализ текстовой информации, схем, 

таблиц, составление характеристик элементов по заданному плану, решение задач. 

При выполнении демонстрационных опытов и практических работ 

используется оборудование центра естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока  Виды контроля 

измерители   

Домашнее 

задание 

П.52, записи 

в тетради 1 Основы учения об 

эволюции 

Ч. Дарвин и основные 

положения его теории 

 

 

1 

Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль,  

устный опрос 

2-3 Вид, его критерии, 

популяции 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

П.53, 

4 Генетический состав, 

изменение генофонда 

популяции 

1 Урок изучения 

нового материала 

 П.55-56 

5-6 Борьба за 

существование и 

естесственный отбор 

2 Комбинированный  

урок 

Текущий 

контроль, 

письменный 

опрос 

П.57, 

задание в 

тетради 

7  Изолирующие 

механизмы, 

видообразование 

1 Комбинированный  

урок 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос 

П.59-60 

8-9 Макроэволюция. 

Основные 

закономерности 

эволюции 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

тестовый опрос 

П.61, 

повторить 

п.52-60 

10 Зачетно-оюобщающий 

урок по разделу  

«Основы учения об 

эволюции» 

1 Урок контроля 

знаний 

Промежуточный 

контроль, 

контрольная 

работа №2 

Работа над 

ошибками 

11-

12 

Основы селекции и 

биотехнологии 

Основные методы 

селекции и 

биотехнологии 

 

 

2 

 

 

Урок изучения  

нового материала 

 П.64 

13 Современное состояние 

и перспективы  

биотехнологии 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

П.68 

14 Антропогенез 

Положение человека  в 

системе животного 

мира. Основные стадии 

и движущие силы 

антропогенеза. 

 

1 

 

Комбинированный 

урок 

 

Текущий 

контроль, тест 

по теме  

«Основы 

селекции и 

биотехнологии» 

П.69-71 

15 Расы и их 

происхождение 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

П.73 

16-

18 

Основы экологии 

Среда обитания 

организмов. 

Местообитанпие и 

экологические ниши 

3  

Урок изучения 

нового материала 

 

 

П.75-76 

19 Основные типы 

экологических 

взаимоотношений 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

письменный 

П.77, 

задание в 

тетради 



опрос 

20 Основные 

экологические  

характеристики 

популяции. Динамика 

популяции 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

П.79 

21-

22 

Виды экологических 

сообществ и их 

сткруктура. 

Взаимосвязь 

организмов в 

сообществах 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий  

контроль, 

тестовый опрос 

П.82-83 

23-

24 

Пищевые цепи 

.Экологические 

пирамиды. 

Экологические 

сукцессии 

2 Комбинироваанный 

урок  

Текущий 

контроль, 

устный опрос 

П.84-86 

25 Влияние загрязнения на  

живые организмы. 

Основы рационального 

природопользования 

1 Урок- конференция  П.87-88 

26-

28 

Эволюция биосферы и 

человек 

Гипотезы о 

происхождения жизни. 

Основные этапы 

развития жизни на 

земле. 

3 Урок изучения 

нового материала 

 П.89-91, 

подготовка 

к 

контрольной 

работе 

29-

34 

Обобщение изученного 

в 11 класса 

6 Урок обобщения и 

контроля знаний 

Итоговый 

контроль, 

контрольная 

работа  №3 

Работа над 

ошибками 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контрольная  работа №1  

К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 
А1. Кто из ученых считал движущей силой эволюции стремление к совершенству и 

утверждал наследование благоприобретенных признаков? 

1) Карл Линей 

2) Жан-Батист Ламарк 

 

3) Чарльз Дарвин 

4) А.Н. Четвериков 

А2. Совокупность свободно скрещивающихся особей одного вида, которая длительно 

существует в определенной части ареала относительно обособленно от других 

совокупностей того же вида, называется: 

1) Вид 

2) Популяция 

 

3) Сорт 

4) Колония 

А3. К какому критерию вида относят особенности внешнего и внутреннего строения 

полевой мыши? 

 

1) Морфологическому 

2) Генетическому 

3) Экологическому 

4) Географическому 

А4. К какому критерию вида относят совокупность факторов внешней среды, к которым 

приспособлен белый медведь? 

1) Морфологическому 

2) Генетическому 

3) Экологическому 

4) Географическому 

А5. К статистическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 

2) Численность 

3) Рождаемость 

4) Скорость роста 

А6. Как называется случайное ненаправленное изменение частот аллелей и генотипов в 

популяциях? 

1) Мутационная изменчивость 

2) Популяционные волны 

3) Дрейф генов 

4) Изоляция 

А7. Как называются периодические и непериодические колебания численности популяции 

в сторону увеличения или в сторону уменьшения численности особей? 

1) Волны жизни 

2) Дрейф генов 

3) Изоляция 

4) Естественный отбор 

А8. Примером внутривидовой борьбы за существование являются отношения: 

1) Черных тараканов между собой 

2) Черных и рыжих тараканов 

3) Черных тараканов с ядохимикатами 

4) Черных тараканов и черных крыс 

А9. Какая форма борьбы за существование является наиболее напряженной? 



1) Конкуренция 

2) Паразитизм 

3) Нахлебничество 

4) Хищничество 

А10. Какая форма естественного отбора действует при постепенно изменяющихся 

условиях окружающей среды? 

1) Стабилизирующий естественный отбор 

2) Движущий естественный отбор 

3) Разрывающий естественный отбор 

4) Дизруптивный естественный отбор 

 

А11. Биологическая изоляция обусловлена: 

1) Небольшой численностью видов 

2) Невозможностью спаривания и оплодотворения 

3) Географическими преградами 

4) Комбинативной изменчивостью 

А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относится сходство 

зародышей пресмыкающихся и птиц? 

1) Сравнительно-анатомическим 

2) Эмбриологическим 

3) Палеонтологическим 

4) Биогеографическим 

А13. Укажите правильную схему классификации животных: 

1
)
 
В
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д 

р
о
д 

семейство отряд к
л
а
с
с 

т
и
п 

2
)
 
В
и
д 
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д 
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 пор

ядок 

к
л
а
с
с 

т
и
п 

3
)
 
В
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д 
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д 
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 по

рядок 

к
л
а
с
с 

о
т
д
е
л 

4
)
 
В
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д 
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 семе
йство 

к
л
а
с
с 

т
и
п 

А14. Какие органы возникают в результате конвергенции? 

1) Гомологичные 

2) Аналогичные 

3) Атавистические 

4) Рудиментарные 

А15. Какое из перечисленных приспособлений не является ароморфозом? 

1) Возникновение позвоночника у хордовых 



2) Возникновение хобота у слона 

3) Образование 2-х кругов кровообращения 

4) Образование 3-х камерного сердца у земноводных Часть 2 

При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. 

При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В1. Какие эволюционные изменения можно отнести к ароморфозам? 

1) Появление цветка 

2) Образование органов и тканей у растений 

3) Появление термофильных бактерий 

 

4) Атрофия корней и листьев у повилики 

5) Специализация некоторых растений к определенным опылителям 

6) Постоянная температура тела 

В2. К эволюционным факторам относят: 

1) Дивергенция 

2) Наследственная изменчивость 

3) Конвергенция 

4) Борьба за существование 

5) Параллелизм 

6) Естественный отбор 

В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за 
существование 

А) плоды вместе с сеном 
попадают в желудок 
травоядных животных 
Б) растения гибнут от 
сильных морозов и засухи 
В) семена погибают в 
пустынях и Антарктиде 
Г) растения вытесняют друг 
друга Д) плоды поедают 
птицы 
Е) растения гибнут от 
бактерий и вирусов 

1) внутривидовая 
2) межвидовая 
3) борьба с неблагоприятными 

условиями 

 
В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, 

которому он соответствует 

Признак животного Направление эволюции 

А) возникновение полового 
размножения Б) образование 
у китообразных ластов 
В) возникновение 4-х 
камерного сердца Г) 
возникновение автотрофного 
способа питания 
Д) превращение листьев в 
колючки у растений пустынь 
Е) утрата листьев, корней и 
хлорофилла у повилики 

1) ароморфоз (арогенез) 
2) идиоадаптация (аллогенез) 
3) общая дегенерация 

(катагенез) 

 
Вариант 2 



Часть 1 

 
К каждому заданию А1-А15 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

А1. Кто является автором первого эволюционного учения? 

1) Карл Линей 

2) Жан-Батист Ламарк 

 

3) Чарльз Дарвин 

4) А.Н. Четвериков 

А2. Структурной единицей вида является… 

1) Особь 

2) Популяция 

3) Колония 

4) Стая 

А3. К какому критерию вида относят характерный для Человека разумного набор 

хромосом: их число, размеры, форму? 

1) Морфологическому 

2) Генетическому 

 

3) Экологическому 

4) Географическому 

А4. К какому критерию вида относят произрастание Рябчика крупноцветного в лесах на 

скалистых местах? 

1) Географическому 

2) Морфологическому 

3) Экологическому 

4) Этологическому 

А5. К динамическим показателям популяции относят: 

1) Смертность 

2) Численность 

3) Плотность 

4) Структуру 

А6. Причиной популяционных волн не является: 

1) Сезонные колебания температуры 

2) Природные катастрофы 

 

3) Агрессивность хищников 

4) Мутационная изменчивость 

            А7. Что препятствует обмену генетической информацией между популяциями? 

1) Мутационная изменчивость 

2) Популяционные волны 

3) Дрейф генов 

4) Изоляция 

А8. Как называется комплекс разнообразных отношений между организмами и факторами 

неживой и живой природы: 

1) Естественный отбор 

2) Борьба за существование 

3) Приспособленность 

4) Изменчивость 

А9. Какой формой борьбы за существование является поедание речным окунем своих 

мальков? 

1) Межвидовой 

2) Внутривидовой 

3) С неблагоприятными условиями среды 

4) Внутривидовой взаимопомощи 

А10. Какая форма естественного отбора направлена на сохранение мутаций, ведущих к 

меньшей изменчивости средней величины признака? 

1) Движущий естественный отбор 

2) Разрывающий естественный отбор 

3) Стабилизирующий естественный отбор 

4) Дизруптивный естественный отбор 

А11. Какой фактор эволюции способствует возникновению преград к свободному 

скрещиванию особей? 

1) Волны жизни 



2) Естественный отбор 

3) Модификации 

4) Изоляция 

А12. К какой группе доказательств эволюции органического мира относятся 

филогенетический ряды? 

1) Сравнительно-анатомическим 

2) Эмбриологическим 

3) Палеонтологическим 

4) Биогеографическим 

А13. Укажите правильную схему классификации растений: 

1) Вид род семейство отряд класс тип 

2) Вид род семейство порядок класс 

3) тип 

4)  

5) Вид 

6) род семейство порядок класс отдел 

7) Вид род отряд семейство класс тип 

8)  А14. Какие органы возникают в результате дивергенции? 

1) Гомологичные 

2) Аналогичные 

3) Атавистические 

4) Рудиментарные 

А15. Какое из перечисленных приспособлений относят к идиоадаптациям? 

1) Возникновение хорды 

2) Возникновение ползучего стебля у клубники 

3) Образование 2-х кругов кровообращения 

4) Утрата органов кровообращения у бычьего цепня Часть 2. 

При выполнение заданий В1-В2 выберите три верных ответа из шести. 

При выполнение заданий В3-В4 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В1. Какие признаки характеризуют биологический прогресс? 

1) Сокращение численности видов 

2) Расширение ареала вида 

3) Возникновение новых популяций, видов 

4) Сужение ареала вида 

5) Упрощение организации и переход к сидячему образу жизни 

6) Увеличение численности видов 

В2. Какие особенности иллюстрируют стабилизирующую форму естественного отбора? 

1) Действует в изменяющихся условиях среды 

2) Действует в постоянных условиях среды 

3) Сохраняет норму реакции признака 

4) Изменяет среднее значение признака либо в сторону уменьшения его значения, либо в 

сторону увеличения 

5) Контролирует функционирующие органы 

6) Приводит к смене нормы реакции 

В3. Установите соответствие между гибелью растений и формой борьбы за существование. 

Причина гибели растений Форма борьбы за 
существование 

А) растения одного вида 
вытесняют друг 

1) межвидовая 



 

  

друга 
Б) растения гибнут от 
вирусов, грибов, бактерий 
В) семена погибают от 
сильных заморозков и засухи 
Г) растения погибают от 
недостатка влаги при 
прорастании 
Д) люди, машины 
вытаптывают молодые 
растения 
Е) плодами растений 
питаются птицы и 
млекопитающие 

2) внутривидовая 
3) борьба с неблагоприятными 

условиями 

 

В4. Установите соответствие между признаком животного и направлением эволюции, 

которому он соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 11 класс Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный 

 

1. Зародыш животного, человека развивается как целостный организм, так как 

происходит: А. Дифференциация клеток 

Б. Образование тканей 

В. Взаимодействие зародыша со средой 

Г. Взаимодействие клеток и тканей в зародыше 

2. «Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами 

наследственной изменчивости» - это формулировка А. Закона сцепленного наследования Т. 

Моргана 

Б. Закона расщепления признаков Г. Менделя 

В. Закона независимого распределения генов Г. Менделя 

Г Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова 

3. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно ожидать 

от скрещивания растений с красными и белыми цветками (неполное доминирование)? 

А. 25% Б. 50% 

В. 75% Г. 100% 

4. Исходным материалом для естественного отбора служит А. 

борьба за существование Б. мутационная изменчивость 

В. изменение среды обитания организмов Г. приспособленность организмов к среде 

обитания 

 5. Формирование приспособленности у организмов происходит в результате 

А. освоения видом новых территорий Б. прямого воздействия среды на организм В. 

дрейфа генов и увеличения численности гомозигот 

Г сохранения отбором особей с полезными признаками 

 6. Роль борьбы за существование в эволюции состоит в: 

А. сохранения особей преимущественно с полезными изменениями 

Признак животного Направление эволюции 

А) редукция органов зрения у крота 
Б) наличие присосок у печеночного 
сосальщика 
В) возникновение теплокровности 
Г) возникновение 4-х камерного сердца 
Д) утрата нервной и пищеварительной 
системы у свиного цепня 
Е) уплощенное тело камбалы 

1) ароморфоз (арогенез) 
2) идиоадаптация (аллогенез) 
3) общая дегенерация (катагенез) 

 



Б. возникновение под действием факторов внешней среды наследственных изменений В 

.создание неоднородности популяции, материала для отбора 

Г. обострении взаимоотношений между особями 

7. В связи с выходом на сушу у первых растений 

сформировались А. ткани Б. споры 

В. Семена Г. половые клетки 

 

8. Изменчивость, которая отражает изменения фенотипа под действием 

условий существования организма, не затрагивающая генотип, оказывается: А. 

наследственной Б. генотипической 

В. Модификационной Г. Комбинативной 

 9. Определите среди названных эволюционных изменений идиоадаптации: А. появление 

четырехкамерного сердца 

Б. возникновение покровительственной окраски у насекомых В. появление легочного 

дыхания у земноводных 

Г. появление многоклеточных растений и животных 

10. К газовой функции живого вещества НЕ относится 

А. выделение кислорода растениями Б. выделение углекислого газа при дыхании В. 

накопление в организмах химических элементов Г. восстановление азота бактериями 

11. Что служит главным источником энергии, обеспечивающим 

круговорот веществ в экосистемах? А. АТФ Б. 

солнечный свет 

В. живые организмы Г. органические вещества 12. В чем причина смены одного 

биоценоза другим? 

А. изменение погодных условий Б. сезонные изменения в природе 

В. колебание численности популяций одного вида Г. изменение среды обитания живыми 

организмами 

   13. К редуцентам, как правило, относятся 

А. Низшие растения Б. Беспозвоночные животные 

В. Грибы и бактерии Г. Вирусы 14. Саморегуляция в биоценозе направлена на 

А. уменьшение видового состава Б. возвращение к норме 

В. увеличение видового состава Г. верны все ответы 

 15. Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказывать 

А. инфракрасное излучение Б. излучение в сине-зеленой части спектра В. 

излучение в желто-красной части спектра Г. ультрафиолетовое излучение 

 

Часть В 

При выполнении задания В1 установите

 последовательность биологических процессов и

 явлений (ответ представьте в виде 

последовательности букв, например, Б ,В, Г …). 

 

1 . С помощью букв составьте ответ на вопрос: как происходит круговорот углерода в 

природе? 
 

А. В процессе дыхания органические вещества расщепляются, и освобождается углекислый 

газ, который выделяется в атмосферу. Б. Мертвые органические остатки разрушают 

микроорганизмы, и при этом в атмосферу выделяется углекислый газ. 

В. 0,03 % углекислого газа содержится в окружающей нас атмосфере. 

Г. Растения поглощают углекислый газ из атмосферы, воду из почвы и образуют из них 

органические вещества, используя солнечную энергию. Д. Человек, животные, грибы и 

бактерии используют для питания готовые органические вещества, содержащие углерод. 

 

Для задания В 2 выберите три правильных ответа из предложенных ниже 

вариантов. Правильные ответы запишите в бланк ответов через запятую напротив 

номера вопроса. 

 

2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней 



среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 
 

А. листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности листа. 

Б. Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой 

части у курдючных овец. В. Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, 

содержащего много воды. 

Г. Листопад осенью. 

Д. Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 

Е. Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомыми. 

 

Часть С 

Решите генетическую задачу, ответьте на вопрос. 

При скрещивании черного и белого кролика было получено восемь крольчат. Пятеро из 

них оказались черными, а трое – белыми. Почему в первом же поколении произошло 

расщепление? Каковы генотипы родителей и крольчат? 

 

Вариант 2. Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

  1 . Методы экспериментальной генетики НЕприменимы к человеку, так как: А. Люди 

различаются между собой большим числом признаков. 

Б. Все люди принадлежат к одному виду. 

В. На человека в меньшей степени влияют факторы среды. Г. Этому препятствуют 

этические нормы. 

  2. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? 

А. Полиомиелита Б. Оспы 

В. Гриппа Г. ВИЧ 

 3. Определите организм, у которого в процессе онтогенеза происходит дифференциация 

клеток? 

А. обыкновенная амеба Б. инфузория туфелька В. многоклеточная водоросль 

 Г. пресноводная гидра 

4. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении? 

А. Аллельные Б. Доминантные 

В. Рецессивные Г. Сцепленные 

   5. «При моногибридном скрещивании во втором поколении наблюдается расщепление 

признаков, при этом при доминантно-рецессивном наследовании наблюдается наличие 

двух фенотипов в соотношении 3 : 1» - это формулировка 

А. Закона сцепленного наследования Т. Моргана Б. Закона расщепления признаков Г. 

Менделя 

В. Закона независимого распределения генов Г. Менделя 

Г. Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова 

 6. Каковы особенности модификационной изменчивости? 

А. проявляется у каждой особи индивидуально, так как изменяется генотип Б. носит 

приспособительный характер, генотип при этом не изменяется 

В. не имеет приспособительного характера, вызвана изменением генотипа 

Г. подчиняется законам наследственности, генотип при этом не изменяется. 7. В чем 

проявляется роль наследственной изменчивости в эволюции? 

А. В повышении жизнеспособности популяции 

Б. В увеличении генетического разнообразия особей в популяции и повышении 

эффективности отбора 

В. В уменьшении генетического разнообразия особей в популяции и повышении 

эффективности отбора Г. В увеличении неоднородности особей в популяции и снижении 

эффективности отбора 

 8. Какой из перечисленных ароморфных признаков позволил млекопитающим освоить 

разнообразные среды обитания? 

А. Теплокровность Б. Гетеротрофное питание 

В. Легочное дыхание Г. Рефлекторная нервная деятельность 9. Пищевая цепь – это 

А. Набор пищевых объектов, характерных для потребителя в сообществе Б. 



Взаимоотношение хищников и жертв в биоценозе 

В. Перенос энергии от ее источника через ряд организмов Г. Рассеивание энергии в ряду 

продуцент-редуцент 

10. Устойчивость экосистемы при увеличении ее сложности, как правило: А. Снижается Б. 

Не изменяется 

В. Возрастает Г. Подвержена колебаниям 

 11. Типичной структурой биоценоза является структура, состоящая из А. Консументов и 

редуцентов Б. Продуцентов и консументов В. Продуцентов, 

консументов и редуцентов Г. Возможны разные варианты 

12. Саморегуляция в биоценозе направлена на 

А. уменьшение видового состава Б. возвращение к норме В. увеличение видового состава

 Г. верны все ответы 

13. Организмы, питающиеся гниющей листвой, называются А. 

консументами Б. редуцентами 

В. Продуцентами Г. Симбионтами 

14. Пастбищная пищевая цепь начинается с А. бактерий  Б. 

растений 

В. Животных Г. Грибов 

15. Взаимоотношения между культурными и сорными растениями 

называют: А. внутривидовой борьбой Б. конкуренцией 

В. Паразитизмом Г. Симбиозом 

 

Часть В 
 

При выполнении задания В1 установите соответствие: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

1. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 
которых они характерны. 

 

ОРГАНИЗМЫ ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ 

А) автотрофы 1) использование энергии 
солнечного света 

Б) гетеротрофы для синтеза АТФ 
2) использование энергии, 
заключенной в пище, для 
синтеза АТФ 
3) использование только 
готовых органических 
веществ 
4) синтез органических 
веществ из неорганических 
5) выделение кислорода в 
процессе обмена веществ 

Для задания В2 выберите три правильных ответа из предложенных ниже вариантов. 

Правильные ответы запишите в бланк ответов через запятую напротив номера 

вопроса. 

2. Растительные организмы, ведущие прикрепленный образ жизни, могут прибегать к 

таким способам поддержания теплового баланса организма: А. образование нескольких 

поколений листьев в течение года 

Б. сбрасывание листьев в период сильной засухи 

В. длительное отсутствие вегетации при благоприятных условиях развития Г. увеличение 

интенсивности транспирации при резком похолодании 

Д. переживание засушливого жаркого периода с крупными, активно транспирирующими 

листьями Е. замена более крупных листьев мелкими и даже чешуевидными листьями. 
 

Часть С 
 



Решите генетическую задачу, ответьте на вопрос. 

. У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили самку коричневой 

окраски меха с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка оказались 

коричневыми и один голубой. Чистопородна ли самка? Каковы генотипы родителей и 

потомства? 

уровня: 

 Оценка «5» - 96 -100% верных ответов 

 Оценка «4» - больше 66 % верных ответов 

 Оценка «3» 66 % верных ответов 

 Оценка «2» -менее 66 % верных ответов 
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