


Пояснительная записка        
          Рабочая программа элективного курса ориентирована на обучающихся 10-11х, 

изучающих биологию классов на углубленном уровне. 

Программа по элективному курсу "Практическая биология" (далее – практическая 

биология) на уровне среднего общего образования разработана на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений 

федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В соответствии с учебным 

планом МАОУ «СОШ № 6» элективный курс "Практическая биология" в 10-11 классе 

изучается на углубленном уровне.  

Программой отводится на изучение биологии 34 часа – 1 час в неделю в 10 классе и 

51 час – 1,5 часа в неделю в 11 классе.  

Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средне 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока усложнено в 

соответствии в возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня .  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. Для формирования современной естественнонаучной картины мира при 

изучении биологии выделены следующие информационные единицы( компоненты 

знаний) : термины, факты, процесс и объекты, закономерности и законы .  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с их расположением в 

перечне лабораторных и практических работ. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тестовыми заданиями. В 

тестовые задания включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. 

Большую часть сопоставляют задания, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от ученика размышлений или 

обработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего 

задания. 

Возможно проведение уроков в электронном формате (по мере необходимости), 

учитывая специфику дистанционной площадки образовательного учреждения 

(https://6schoolgai.ucoz.ru/) 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса (10 класс) 
Введение (1 ч). Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по 

разделу биологии «Молекулярная биология. Основы генетики». 

Тема 1. Основы молекулярной биологии. (7 ч)  Белки: белки-полимеры, структура 

белковой молекулы, функции белков в клетке. Нуклеиновые кислоты. Строение, функции 

и сравнительная характеристика ДНК и РНК. Биосинтез белка. Генетический код ДНК, 

транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза белка. Энергетический обмен: 

метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция, диссимиляция.                                                                                                                                         

Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное дыхание. 

Практическое занятие  № 1 «Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты». 

Практическая работа  № 2 «Решение задач по теме: биосинтез белка». 

Практическая работа  № 3 «Решение задач по теме: энергетический обмен». 

Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 

наследования генов и формирования признаков (4 ч).  

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетическая терминология и 

символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. 

Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код. 

Практическое занятие    № 4 «Решение задач по теме: Половое размножение. 

Мейоз».  

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», модели-

аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы (7 ч). История развития 

генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон 

чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 

законов наследования. 

Практическое занятие  № 5 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие  № 6 «Решение генетических задач на дигибридное 

скрещивание». 

Практическое занятие  № 7 «Решение генетических задач на неполное 

доминирование». 

Практическое занятие  № 8 «Решение генетических задач на анализирующее 

скрещивание». 

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал 

Г.Мендель. 

Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.  (5 ч).  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз 

и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на 

результат взаимодействия между генами. 

Практическое занятие    № 9 «Решение генетических задач на взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов».  

Практическое занятие    № 10 «Определение групп крови человека – пример 

кодоминирования аллельных генов».  



Практическое занятие    № 11 «Решение комбинированных задач»».  

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов  

 окраска ягод земляники при неполном доминировании;  

 окраска меха у норок при плейотропном действии гена;  

 окраска венчика у льна – пример комплементарности 

 окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов 

 окраска колосковой чешуи у овса – пример полимерии 

Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (3ч). Хромосомная 

теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Цитологические основы сцепленного наследования генов, кроссинговера. 

Практическое занятие № 12 «Решение генетических задач на сцепленное 

наследование признаков» 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; генетические карты хромосом. 

Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом.  (3 ч).  

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе. 

Практическое занятие    № 13 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 

наследование». 

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и 

дальтонизма человека 

Тема 7. Генеалогический метод (3 ч). Генеалогический метод – фундаментальный 

и универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека. 

Установление генетических закономерностей у человека. Пробанд. Символы 

родословной. 

Практическое занятие № 14 «Составление родословной» 

Практическое занятие № 15 «Решение задач: Близнецовый метод». 

Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие 

хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Итоговое занятие (1 ч). Подведение итогов.  

 

 
Основное содержание курса (11 класс) 

Тема 1 Эволюционное учение.  

1.1.Развитие представлений об эволюции живой природы (6 часов).  
  История  развития представлений о развитии жизни на Земле. Система К.Линнея, Ж.Б. 

Ламарка. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б.Ламарка. Учение Ч.Дарвина о 

искусственном и естественном отборах. Значение работ Ч.Дарвина. Видообразование . 

Роль эволюционной теории в формирвании современной естественнонаучной картины 

мира. 
  1.2. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. (6 часов). 

Движущие силы и факторы эволюции. Движущие силы эволюции их влияние на генофонд 

популяции. Формы Е.О. Адаптации организмов,и их относительность. 

Вид. Критерии вида. Решение задач. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

 1.3.Основные закономерности эволюции.Макроэволюция (5 часов). 
Направления эволюции .Пути достижения биологического прогресса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. Основные ароморфозы и 

идиодаптации у растений и животных 



Тема 2. Развитие органического мира.  

2.1 .Основные черты эволюции животного и растительного мира. (5 часов). 

Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое. Гипотезы происхождения жизни. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Развитие жизни  в мезозое и 

кайнозое. Основные черты эволюции животного и растительного мира. 
 2.2.Происхождение человека. (4 часа). 
Положение человека в системе животного мира.Стадии эволюции человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Гипотезы происхождения человека 

 Тема 3.  «Экология человека в современном мире».(25 часа). 

Экология человека как наука.    Окружающая среда и здоровье человека. Экологические 

нормативы. Общие представления об адаптации человека. Адаптации человека к 

различным регионам. «Парниковый эффект».Озоновый экран. Кислотные дожди. 

Качество и условия жизни человека.Значение питания и здорового образа жизни. 

Квартира-«город в миниатюре». Медико- биологические основы экологии человека. 

Здоровье как важнейшая категория человека. 

Генетические проблемы здоровья (мутагенез, карцерогенез, тератогенез). Социально-

экологические проблемы  человечества.Экологическая  демография. Численность 

 населения в развитых и развивающих странах. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Религии и проблемы социальной экологии.Религии и здоровье. 

Мировые религии. Антропоэкологические особенности сельской местности. 

Факторы, влияющие на жизнь села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской 

идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, 

наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних 

убеждений личности на основе ключевых ценностей и исторических традиций развития 

биологического знания, готовность и способность обучающихся руководствоваться в 

своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие экологического правосознания, способности 

ставить цели и строить жизненные планы. 

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 её; 

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, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской 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 учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 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 её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

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 неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

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; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её 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; 

8) 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, осознания её 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; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание 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, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений 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 учётом 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. 

 2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, 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 её 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 приобретённый 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. 

3) 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 её 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; 

развёрнуто 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 учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

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 учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

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 приёмы 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; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы СОО по биологии на базовом уровне 

включают специфические для учебного предмета «Биология» научные знания, умения и 

способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 



ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с биологией. В 

программе предметные результаты представлены по годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

должны 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 учёных-биологов в развитие 

биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, 

организм, метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз 

(саморегуляция), уровневая организация живых систем, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, рост и развитие; 

умение излагать биологические теории (клеточная, хромосомная, мутационная, 

центральная догма молекулярной биологии), законы (Г. Менделя, Т. Моргана, Н. И. 

Вавилова) и учения (о центрах многообразия и происхождения культурных растений Н. И. 

Вавилова), 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 вирусов, клеток прокариот и эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, 

хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, размножения, индивидуального развития 

организма (онтогенез); 

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 и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

умение решать элементарные генетические задачи на моно- и дигибридное 

скрещивание, сцепленное наследование, составлять схемы моногибридного скрещивания 

для предсказания наследования признаков у организмов; 

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), этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны 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 учёных-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план элективного курса (10 класс) 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Ссылки на электронные 

ресурсы 

1 Введение 1   

2 Основы молекулярной биологии. 7 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3 Общие сведения о молекулярных 

и клеточных механизмах 

наследования генов и 

формирования признаков 

4 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

4 Законы Менделя и их 

цитологические основы 

7 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

5 Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов.  

5 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

6 Сцепленное наследование 

признаков и кроссинговер. 

3 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

7 Наследование признаков, 

сцепленных с полом.  

3 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

8 Генеалогический метод 3 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

    Итоговое занятие 1   

Итого 34   
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Тематический план элективного курса (11 класс) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Форма 

проведения 

занятий 

Ссылки на электронные 

ресурсы 

1. Тема 1. Эволюционное учение. 

1.1.Развитие представлений об 

эволюции живой природы. 

6 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

 1.2.Синтетическая теория эволюции 

Микроэволюци  

6 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

 1.3.Основные закономерности 

эволюции.Макроэволюция. 

5 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

2 Тема 2 Развитие органического мира. 

2.1. Основные черты эволюции 

животного и растительного мира. 

5 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

 2.2.Происхождение человека. (2 

часа). 

4 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

3. Тема 3 

3.1.Экология человека в 

современном мире.(15+ 3 резерв) 

25 Тестирование 

Устный опрос 

Практическая 

 работа 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c292 

 Итого: 51 часа   (резерв -3 часа). 51  
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Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы. 

 

Основная литература 

УМК В.Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова.-4-е изд., стереотип., 

углубленный уровень.11кл.:учебник.-М.:Дрофа, 2018.- 256с. 

 

Дополнительная литература 

 Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема  и И.Мейнке; Пер. с 

нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-244.  

 И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология  Методическое пособие 

М.: Вентана-Граф , 2013 г 

 Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  М., 

«Просвещение» 

 «Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000 

 Методика преподавания биологии: учебник/ М. А. Якунчев, И. Ф. Маркинов, А. Б. 

Ручин. – Москва: Академия, 2014. – 332 с. 

 Общая биология и микробиология: учебное пособие / А. Ю. Просеков. – Санкт–

Петербург: Проспект науки, 2012. – 318 с. 

 Общая биология. Практикум: учебное пособие / Н. Д. Лисов, В. М. Каплич. – 

Минск: БГТУ, 2012. – 245 с. 

 

Электронные ресурсы 

Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ 

 

 



 Спецификация 

контрольной работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 10 

класса по биологии «Практическая биология» 

 

1. Назначение работы 
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений обучающихся 10 класса в образовательном учреждении по 

курсу «Практическая биология». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание и структура контрольной работы по курсу «Биология» разработаны на 

основе следующих документов: 

1) ФГОС СОО 

2) учебно-методический комплект по биологии Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский; под ред.проф. 

И.Н.Пономаревой.-М.:Вентана-Граф, 2013 

 

3. Содержание работы 
        В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня.  

Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий  

Организменный уровень жизни 7 

Клеточный уровень жизни 4 

Молекулярный уровень жизни 3 

Итого: 14 

 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –  до 2  минут; 

2) для заданий повышенной сложности – от  до 5 минут; 

3) для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 7 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут.    

 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении работы дополнительные материалы и оборудования не 

используются 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

1. Каждое из заданий части 1 и 4 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана  в инструкции по выполнению 

задания.   

2. За выполнение каждого из заданий части 2 выставляется 2 балла за полное правильное 

выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в 

том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное 

выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры), 0 баллов во всех остальных 

случаях. 

3. За выполнение каждого из заданий части 3 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех 

остальных случаях. 



4. За верное выполнение задания части 5 и 6 ставится по три балла 

  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26.  

 

Шкала перевода первичного балла за выполнении контрольной работы в отметку 

по 5-ной шкале 

Отметка по 5-

ной шкале 

2 3 4 5 

Первичный 

балл 

0-7 8-16 17-21 22-26 

 

7. План работы 

Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – 

повышенный уровень, В – высокий уровень  

Тип задания: КО – краткий ответ, РО – с развернутым ответом. 

№ Блок содержа-

ния 

Объект оценивания 

 

Код про-

веряемых 

умений 

 

Тип 

зада-

ния 

Уро-

вень 

сложн

ости 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл  

1. Организменный 

уровень жизни 

Различия организмов в 

зависимости от способа 

питания: гетеротрофы 

(сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы 

(фототрофы, хемотрофы). 

Умение делать множественный 

выбор 

1.1.4.,2.5. КО П 2 

2. Организменный 

уровень жизни 

 

Размножение организмов – 

половое и бесполое. 

Умение проводить 

соответствие 

1.4.,2.6.2. КО П 2 

3. Организменный 

уровень жизни 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

развития организма. Умение 

проводить соответствие 

1.1.2., 

1.3.3.,1.4., 

2.1.1. 

КО П 2 

4. Организменный 

уровень жизни 

Мутации, их материальные 

основы – изменение генов и 

хромосом. Умение проводить 

соответствие 

1.2.2.,1.4., 

2.1.1., 

2.1.2. 

КО П 2 

5. Организменный 

уровень жизни 

Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Моногибридное  скрещивание. 

Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 



6. Организменный 

уровень жизни 

Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 

Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 

7. Организменный 

уровень жизни 

Генетические закономерности 

наследования, установленные 

Г.Менделем, их 

цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 

Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

РО В 3 

8. Клеточный 

уровень жизни 

Основные части в строении 

клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 

биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 

включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 

временные компоненты 

клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их 

функции в клетке. Умение 

делать множественный выбор 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.6.1. 

КО П 2 

9. Клеточный 

уровень жизни 

Основные части в строении 

клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 

биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 

включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 

временные компоненты 

клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их 

функции в клетке. Умение 

работать с рисунком 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.4.,2.6.1. 

РО В 3 

10. Клеточный 

уровень жизни 

Диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом в клетках. 

Умение решать биологические 

задачи 

1.1.1., 

1.2.2., 

1.3.2.,1.4.,

2.3. 

КО Б 1 

11. Клеточный 

уровень жизни 

 Клеточный цикл жизни 

клетки. Деление клетки – 

митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Умение 

проводить соответствие 

1.3.2.,1.4., 

2.6.2. 

КО П 2 



12. Молекулярный 

уровень жизни 

Структура и функции ДНК – 

носителя наследственной 

информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная 

основа репликации ДНК. 

Правило комплементарности. 

Умение решать биологические 

задачи 

1.4.,2.2.1., 

2.3. 

КО Б 1 

13. Молекулярный 

уровень жизни 

Процессы биосинтеза молекул 

белка. Этапы синтеза. 

Матричное воспроизводство 

белков в клетке. Умение 

решать биологические задачи 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

КО Б 1 

14. Молекулярный 

уровень жизни 

Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания 

как стадии энергетического 

обеспечения клетки. Умение 

решать биологические задачи 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

РО В 3 

      26 

 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

 
Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 

 1.1 методы научного познания; основные положения биологических 

законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез: 

 1.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная, 

хромосомная) 

 1.1.2 сущность законов (Г. Менделя, зародышевого сходства) 

 1.1.3 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя) 

 1.1.4 методы научного познания, признаки живых систем, уровни 

организации живой материи 

 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, 

пластический и энергетический обмен 



 1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у позвоночных животных 

 1.3.3 оплодотворение у позвоночных животных; развитие  и 

размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

 1.4. 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 современной естественнонаучной картины мира 

 2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, 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. решать задачи разной сложности по генетике и цитологии 

(составлять схемы скрещивания) 

 2.4. распознавать и описывать клетки растений и животных 

 2.5. выявлять отличительные признаки различных организмов 

 2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 

 2.6.1 биологические объекты (клетки) 

 2.6.2 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение 

 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) для обучающихся 10 класса 

 

Инструкция  по выполнению работы. 

  

На выполнение контрольной работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит 

из шести  частей, включающих 13 заданий. 

Часть 1-4 содержит задания с кратким ответом. Ответом к заданиям части 2,3 

является последовательность цифр. Ответом к части 1 и 4 является число. Запишите это 

число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. 

При выполнении задания части 5 и 6 записывайте четкое решение. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1.1. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. 

Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите 

ТОЛЬКО соответствующее число. 

1.2. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20 % от общего 

числа. Сколько нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите ТОЛЬКО 

соответствующее число. 

1.3. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, 

кодирующей данный белок. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 



Часть 2.Множественный выбор 

2.1.Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 

1) ядро 

2) лизосомы 

3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 

5) митохондрии 

6) хлоропласты 

2.2.К эукариотам относят 

1) обыкновенную амёбу 

2) дрожжи 

3) малярийного паразита 

4) холерный вибрион 

5) кишечную палочку 

6) вирус иммунодефицита человека 

2.3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания зна-

чения полового размножения. Определите два признака, «выпадающих» из общего спис-

ка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) изменению плодовитости организмов 

2) обострению межвидовой борьбы 

3) комбинации генетического материала родительских гамет 

4) увеличению разнообразия фенотипов 

5) увеличению генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 

 

Часть 3. Задания на соответствие 

3.1.Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) 

или мейоза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ   ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 

Б) в результате образуются 4 клетки 

В) дочерние клетки гаплоидны 

Г) дочерние клетки диплоидны 

Д) происходят конъюгация и перекрест хромо-

сом 

Е) не происходит кроссинговер 

  

1) митоз 

2) мейоз 

 

 

3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом — (1) хромо-

сомные, (2) генные либо (3) геномные: 

А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 

Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 

В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 

Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 

Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке 

Е) обмен участками негомологичных хромосом 

 

3.3.Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 

развиваются. 

 ОРГАНЫ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) печень 

В) кровь 

Г) кости 

Д) поджелудочная железа 

Е) кожа 

  

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

Часть 4. 



4.1.У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — 

над нормальной длиной ног (b). Запишите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерози-

готной только по признаку длины ног. 

4.2. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель 

— А) доля карликовых форм равна (%). 

 

Часть 5. Запишите названия частей животной клетки, указанных на схеме. В ответе ука-

жите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 

 

Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). 

Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ 

образуется при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 

6.2.У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз 

(В) — над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы 

детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной ка-

реглазой светловолосой женщины. 

 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.1. У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом, а в по-

ловых клетках? В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

1.2. Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля её адениновых 

нуклеотидов составляет 10% от общего числа. В ответ запишите ТОЛЬКО соответ-

ствующее число. 

1.3. Какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную структуру белка, состоящего из 

300 аминокислот. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

Часть 2. Множественный выбор 

2.1.Выберите структуры, характерные только для растительной клетки. 

1) митохондрии 

2) хлоропласты 

3) клеточная стенка 

4) рибосомы 

5) вакуоли с клеточным соком 

6) аппарат Гольджи 

2.2.К автотрофам относят 

1) споровые растения 

2) плесневые грибы 

3) одноклеточные водоросли 

4) хемотрофные бактерии 

5) вирусы 

6) большинство простейших 



2.3. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 

цифры, под которыми они указаны. 

При половом размножении животных 

1) участвуют, как правило, две особи 

2) половые клетки образуются путем митоза 

3) гаметы имеют гаплоидный набор хромосом 

4) генотип потомков является копией генотипа одного из родителей 

5) генотип потомков объединяет генетическую информацию обоих родителей 

 

Часть 3. Задания на соответствие 

3.1.Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

 ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ   
ВИД ДЕЛЕ-

НИЯ 

A) в результате деления появляются 4 гаплоидные клетки 

Б) обеспечивает рост органов 

B) происходит при образовании спор растений и гамет животных 

Г) происходит в соматических клетках 

Д) обеспечивает бесполое размножение и регенерацию органов 

Е) поддерживает постоянство числа хромосом в поколениях 

  

1) митоз 

2) мейоз 

 

3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИД МУТАЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

B) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности расположения генов 

  

1) генная 

2) хромосомная 

3) геномная 

3.3.Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зароды-

шевым листком, из которого они образуются. 

 ОРГАН, ТКАНЬ   ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

A) кишечник 

Б) кровь 

B) почки 

Г) лёгкие 

Д) хрящевая ткань 

Е) сердечная мышца 

  

1) энтодерма 

2) мезодерма 

 

Часть 4. 

4.1При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) морщинисто-

го (b) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите генотип семян гороха в F1. 

4.2. Какова вероятность (%) рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с низ-

ким ростом (низкорослостъ доминирует над высоким ростом). 

Часть 5. Запишите названия частей растительной клетки, указанных на схеме. В ответе 

укажите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 



 

 

Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе кислородного этапа катаболизма образовалось 972 молекулы АТФ. Опре-

делите, какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул 

АТФ образовалось в результате гликолиза и полного окисления? Ответ поясните. 

6.2.Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В) с гете-

розиготной курицей имеющей гребень и голые ноги (гены не сцеплены). Самца и самку 

первого поколения, имевших разные генотипы, скрестили между собой. Определите гено-

типы родителей, генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания контрольной работы по биологии 

Вариант 1. 

 

1.1 20 3.1 122121 

1.2 30 3.2 232131 

1.3 300 3.3 123321 

2.1 156 4.1 ААВв 

2.2 123 4.2 25 

2.3 12   

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и части 6 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

5.Пояснение. 
1. пищеварительная вакуоль 

2. цитоскелет  

3. мембрана 

4. шероховатая ЭПС  

5. гладкая ЭПС 

6. лизосома 

7. комплекс Гольджи 

8. рибосома 

9. митохондрия 

10. хроматин ИЛИ хромосома 

11. ядро ИЛИ ядерный сок  

12. ядрышко 

6.1. Пояснение. 
1) В процессе гликолиза при расщеплении 1 молекулы глюкозы образуется 2 молеку-

лы пировиноградной кислоты и выделяется энергия, которой хватает на синтез 2 молекул 

АТФ. 

2) Если образовалось 112 молекулы пировиноградной кислоты, то, следовательно рас-

щеплению подверглось 112 : 2 = 56 молекул глюкозы. 

3) При полном окислении в расчете на одну молекулу глюкозы образуется 38 молекул 

АТФ. 

Следовательно, при полном окислении 56 молекулы глюкозы образуется 38 х 56 = 

2128 молекул АТФ 

6.2. Пояснение. 
1) Генотипы родителей: 1) Женская особь: aaBb (дает два типа гамет aB; ab. Мужская 

особь: aabb (один тип гамет ab). 

2) Генотипы потомства: аавв, ааВв. 

3) Фенотипы потомства: аавв — светловолосые, голубоглазые; 

ааВв — светловолосые, кареглазые. 

 

1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок (3 балла) 

2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки (2 балла) 

3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки (1 балл) 

4)Ответ неправильный 0  

5)Максимальный балл 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценивания контрольной работы по биологии 

Вариант 2. 

 

1.1 4 3.1 212111 

1.2 40 3.2 12331 

1.3 900 3.3 121211 

2.1 235 4.1 АаВв 

2.2 134 4.2 25 

2.3 24   

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и 6 (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

5.Пояснения 

1. хроматин ИЛИ хромосома 

2. ядро  

3. ядрышко 

4. гладкая ЭПС 

5. митохондрия 

6. оболочка ИЛИ клеточная стенка 

7.  вакуоль 

8. цитоскелет  

9. диктиосома (аппарат Гольджи) 

10. плазмодесма 

11. шероховатая ЭПС  

12.  граны 

13. строма 

14. хлоропласт 

15. мембрана 

6.1. Пояснение. 

1) В процессе энергетического обмена, в ходе кислородного этапа из одной молекулы 

глюкозы образуется 36 молекул АТФ, следовательно, гликолизу, а затем полному окисле-

нию подверглось 972 : 36 = 27 молекул глюкозы. 

2) При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до 2-ух молекул ПВК с обра-

зованием 2 молекул АТФ. Поэтому количество молекул АТФ, образовавшихся при глико-

лизе, равно 27 × 2 = 54. 

3) При полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, сле-

довательно, при полном окислении 27 молекул глюкозы образуется 38 × 27 = 1026 моле-

кул АТФ. 

6.2.Пояснение. 

 
3)ОТВЕТ: 25% — голубоглазый, светловолосый. 

 

1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок (3 балла) 

2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 

биологические ошибки (2 балла) 

3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 

содержит биологические ошибки (1 балл) 

4)Ответ неправильный 0  

5)Максимальный балл 3  

  

 



Спецификация 

контрольной работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 11 

класса по биологии «Практическая биология» 

 

8. Назначение работы 
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля 

индивидуальных достижений обучающихся 11 класса в образовательном учреждении по 

курсу «Практическая биология». 

9. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание и структура контрольной работы по курсу «Практическая биология» 

разработаны на основе следующих документов: 

3) ФГОС СОО 

4) учебно-методический комплект по биологии Пономарева И.Н. Биология: 11 класс: 

базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский; под ред.проф. 

И.Н.Пономаревой.-М.:Вентана-Граф, 2013 

 

Контрольная работа  по биологии 

11 класс 

                                     1 вариант 

В части  А к каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых верный 

А 1.Среди перечисленных примеров ароморфозом является  

1. Плоская форма тела у ската 

2. Покровительственная окраска  у кузнечика 

3. Четырехкамерное сердце у птиц 

4. Редукция пищеварительной системы у паразитических червей 

А 2. Биологическая эволюция – это процесс 

1. Индивидуального развития организма 

2. Исторического развития органического мира 

3. Эмбрионального развития организма 

4.  Улучшения и создания новых сортов растений и пород животных 

А 3.В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции  хищников 

происходит 

1. Увеличение числа новорожденных особей 

2. Уменьшение числа половозрелых особей 

3. Увеличение числа женских особей 

4. Уменьшение числа мужских особей 

А 4.К причинам экологического кризиса в современную эпоху не относится 

1. Рациональное природопользование  

2. Строительство плотин на реках 

3. Сельскохозяйственная деятельность человека 

4. Промышленная деятельность человека 

А 5.Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием 

1. Физиологическим 

2. Морфологическим 

3. Генетическим 

4. Биохимическим 

А 6. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками называют 

1. Движущим 

2. Методическим 

3. Стабилизирующим 

4. Массовым 

А 7. Основу естественного отбора составляет 

1. Мутационный процесс 



2. Видообразование 

3. Биологический прогресс 

4. Относительная приспособленность 

А 8. На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные факторы 

1. Древнейших людей 

2. Древних людей 

3. Неандертальцев 

4. Кроманьонцев 

А 9. Видовая структура биогеоценоза леса характеризуется 

1. Ярусным расположением животных 

2. Числом экологических ниш 

3. Распределением организмов в горизонтах леса 

4. Многообразием обитающих в нем организмов 

А10. Биогеоценоз считают открытой системой, так как в нем постоянно происходит 

1. Приток энергии 

2. Саморегуляция 

3. Круговорот веществ 

4. Борьба за существование. 

В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа 

В 1. К факторам эволюции относят 

1. Кроссинговер 

2. Мутационный процесс 

3. Модификационную изменчивость 

4. Изоляцию 

5. Многообразие видов 

6. Естественный отбор 

В 2. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. Численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. Волки ограничивают рост численности кабанов 

3. Массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. Численность белок зависит от урожая семян ели 

5. Популяция кабанов поностью уничтожается волками 

6. Совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 

В заданиях В3 и В4 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов 

В 3. установите соответствие между организмами и направлениями эволюции 

Организмы                                                                      Направления эволюции 

1. Страус эму                                                             А) биологический прогресс 

2. Серая крыса                                                          Б) биологический регресс 

3. Домовая мышь 

4. Синезеленые (цианобактерии) 

5. Орел беркут 

6. Уссурийский тигр 

В 4. Установите сответствие между признаками отбора и его видами 

Признаки отбора                                                                                                               Вид 

отбора 

1. Сохраняет особей с полезными в данных условиях признаками           А)  естественный 

2. Приводит к созданию новых пород животных и сортов растений      Б)  искусственный 

3. Способствует созданию организмов с нужными человеку 

a. Изменениями 

4. Проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида 

5. Действует в природе миллионы лет 

6. Приводит к образованию новых видов 

7. Проводится человеком 

В 5. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой  цепи 

1. Тля 



2. Паук 

3. Божья коровка 

4. Грач 

5. Листья растений 

В 6. – Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. Человек умелый 

2. Человек прямоходящий 

3. Дриопитек 

4. Неандерталец 

5. Кроманьонец.  

 C 1 Численность  популяций окуней в реке сокращается в результате загрязнения воды 

сточными водами, уменьшения численности растительноядных рыб, уменьшения 

содержания кислорода в воде зимой. Какие группы экологических факторов представлены 

в данном перечне? 

С 2. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? 

 

 

 

Контрольная работа по биологии 

11 класс 

                                  2 вариант 

В части  А к каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых верный 

А 1. Какой ароморфоз способствовал выходу позвоночных животных на сушу 

1. Жаберное дыхание 

2. Появление конечностей 

3. Наличие позвоночника 

4. Появление легочного дыхания 

А 2. Общую территорию, которую занимает вид,  называют 

1. Экологической нишей 

2. Биоценозом 

3. Ареалом 

4. Кормовой территорией 

А 3. Биомасса растений в океане уменьшается на глубине  вследствии 

1. Понижения температуры воды 

2. Уменьшения освещенности 

3. Уменьшения числа животных 

4. Уменьшения питательных веществ в воде 

А 4. Парниковый эффект на Земле явдяется следствием повышения в атмосфере 

концентрации 

1. Кислорода 

2. Углекислого газа 

3. Сернистого газа 

4. Паров воды 

А 5. Уровень организации любой лягушки остромордой 

1. Молекулярно – клеточный 

2. Биосферно – биотический 

3. Популяционно – видовой  

4. Организменный 

А 6. Концентрационная функция живого вещества биосферы заключается  

1. В аккумуляции солнечной энергии в процессе фотосинтеза 

2. Избирательном  накоплении  химических элементов организмами 

3. Круговороте  химических элементов, входящих в состав организмов 

4. Переносе  органических веществ и энергии по цепям питания 

А 7. Согласно взглядам Ч. Дарвина результатом естественного отбора является 

1. Выживание наиболее приспособленных особей 

2. Гибель наименее приспособленных особей 



3. Появление приспособленности у организмов 

4. Появление изменчивости признаков у организмов 

А 8. Элементарным материалом для эволюции служат 

1. Фенотипы группы особей популяции 

2. Генотипы отдельных особей популяции 

3. Мутации генов у особей популяции 

4. Модификации генотипов у особей популяции 

А 9. Увеличение числа видов в экосистеме, образование разветвленных цепей питания, 

ярусность – это признак 

1. Устойчивого развития экосистемы 

2. Перехода устойчивой экосистемы в неустойчивую 

3. Отмирания экосистемы 

4. Смены одной экосистемы другой 

А10. Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз гибнет, так как 

1. Культурные растения вытесняются сорняками 

2. Он не может существовать без удобрений и ухода 

3. Он не выдерживает конкуренции с естественными биоценозами 

4. Усиливается конкуренция между культурными растениями. 

 В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа 

В 1. Устойчивые биогеоценозы характеризуются 

1. Сложными пищевыми цепями 

2. Простыми пищевыми цепями 

3. Отсутствием видового разнообразия 

4. Наличием естественного отбора 

5. Зависимостью от деятельности человека 

6. Устойчивым состоянием 

В 2. Почему популяцию считают единицей эволюции 

1. В ней происходит свободное скрещивание 

2. Многие виды состоят из ряда популяций 

3. Особи популяции подвергаются мутациям 

4. Особи популяции имеют различные приспособления к среде обитания 

5. Происходит саморегуляция численности популяций 

6. Под воздействикм естественного отбора в популяции сохраняются особи с 

полезными мутациями 

В заданиях В3 и  В 4 установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов 

В 3. Установите соответствие между видами изменчивости и их характеристикой 

Характеристика изменчивости                                                                       Виды 

изменчивости 

1. Изменение признака исчезает после прекращения                    А) модификации 

действия вызвавшего его фактора                                                     Б) мутации 

2. изменение возникает внезапно 

3. изменение имеет ненаправленный характер 

4. возникающее изменение, как правило, соответствует  

изменениям среды 

5. проявляеся у всех особей вида 

6. проявляется у отдельных особей вида 

В 4. Установите соответствие между направлениями эволюции и их характеристиками 

            Характеристики                                                                                               

Направления эволюции 

1. Расширение ареала                                                            А) Биологический прогресс 

2. Снижение приспособленности                                         Б) Биологический регресс 

3. Возрастание численности 

4. Уменьшение численности 

5. Уменьшение разнообразия 

6. Увеличение разнообразия 



В 5. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой  цепи 

1. Жук жужжелица 

2. Листья 

3. Гусеницы 

4. Сова 

5. Синица. 

В 6. Установите в какой хронологической последовательности появилист основные 

группы растений на Земле 

1. Голосеменные 

2. Цветковые 

3. Папоротникообразные 

4. Псилофиты 

5. Водоросли 

С 1. Какое значение для эволюции имеет изоляция популяций? 

С 2, Почему растения (продуценты) считают начальным звеном круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистеме? 


