
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ Ю.В. ГАВРИЛОВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании МО 

учителей естественно-научного 

цикла 

Протокол № 1 

от «30» августа 2021 г. 

Руководитель МО   

Казакова Л.А. 

Проверена. 

Заместитель директора по 

УВР  

Ямолова С.П. 

«30» августа 2021 г. 

Утверждена 

приказом 

№ 1473 от 1.09.2021 г. 

Директор ГБОУ СОШ № 

30 г.о. Сызрань 

 Тюкова Л.И. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«БИОЛОГИЯ» 

(углубленный уровень) 

 

10-11 классы 

(204 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Год разработки программы – 2019. 

 

Год корректировки программы (в части изменения структуры программы) - 2021. 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) 

составлена на основе авторской программы Биология ( базовый и углублённый уровень). 

10-11 кл. Программы: учебно-методическое пособие / Т.Б. Агафонова, Н.В. Бабичев, В.И. 

Сивоглазов. -М.: Дрофа, 2019. 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандартусреднего общего образования (Приказ  Минобрнауки России от 17 мая2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. №613),Основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань на уровне 

начального, основного и среднего образования.. 

Биология (на углубленном уровне) на уровне среднего общего образования изучается с 

10 по 11 классы. 

На изучение учебного предмета «биология» на углубленном уровне отводится 3 часа 

в неделю, общее количество учебных часов - 204, из них 102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 

классе. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. 

Биология. 10-11 класс. Базовый и углубленный уровни.- М., ООО «Дрофа»,. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» (углубленный уровень) на 

уровне среднего общего образования: 
 

Углубленный уровень 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

– оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и 

место в ней человека, применяя биологические 

теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность 

по биологии:  выдвигать  гипотезы, планировать 

– организовывать и проводить 

индивидуальную 

исследовательскую 

деятельность по биологии (или 

разрабатывать 

индивидуальный проект): 

выдвигать     гипотезы, 

планировать      работу, 

отбирать и преобразовывать 

необходимую   информацию, 

проводить эксперименты, 

интерпретировать 

результаты, делать выводы на 

основе    полученных 

результатов,  представлять 

продукт своих исследований; 
– прогнозировать последствия 



работу, отбирать и преобразовывать необходимую 

информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности 

разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах 

клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов 

тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного 

синтеза, генетическом коде, принципе 

комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза в случае изменения 

последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и 

энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного 

цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с 

полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности 

сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза 

организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в 

создании  сортов  растений,  пород  животных  и 

собственных исследований с 

учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные 

особенности жизненных циклов 

 

представителей разных 

отделов растений и типов 

животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

– анализировать  и 

использовать в решении 

учебных и исследовательских 

задач информацию о 

современных исследованиях в 

биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать 

необходимость синтеза 

естественно-научного  и 

социогуманитарного знания в 

эпоху информационной 

цивилизации; 

– моделировать изменение 

экосистем под влиянием 

различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять  в  процессе 

исследовательской 

деятельности   последствия 

антропогенного воздействия на 

экосистемы своего  региона, 

предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

– использовать 

приобретенные компетенции в 

практической деятельности и 

повседневной жизни  для 

приобретения   опыта 

деятельности, 

предшествующей 

профессиональной, в  основе 

которой лежит биология как 

учебный предмет. 



штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия 

видов, применяя синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, 

вид как систематическую категорию и как результат 

эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в 

экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по 

отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития 

как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение 

современных исследований в биологии, медицине, 

экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания 

проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему 

в текст биологического содержания. 
 

Личностными результатами обучения являются: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к обоснованному выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно- 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки 



результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между альтернативными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное аргументированное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» на углубленном уровне 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. 

Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

принципы организации и функционирования биологических систем. Биологические 

системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка 

данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические 

вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль 

минеральных солей в клетке.   Органические  вещества,   понятие  о   регулярных  и 

нерегулярных биополимерах. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм 

действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, 

функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Клетка — структурная и функциональная 

единица организма.  Развитие  цитологии.  Современные   методы изучения клетки. 

Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран.  Цитоплазма.  Ядро.   Строение и функции хромосом.   Мембранные и 

немембранные  органоиды. Цитоскелет.   Включения.  Основные   отличительные 

особенности клетокпрокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профилактики 



вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. 

Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического обмена. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энергетического 

обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов инаркогенных веществ. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, 

значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование 

половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. Основные 

процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт 

веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, 

принцип обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

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

развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы 

разных групп организмов. Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений 

развития организмов. История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер 

законов генетики. Законы наследственности. Менделя и условия их выполнения. 

Цитологические основы закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое 

картирование. Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное их 

предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области 

медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, 

виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических 

заболеваний. Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. 

Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных 

методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная 

гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная 

инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его 

критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная единица 



эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие 

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

ненаправленные измененияг енофонда популяции. Уравнение Харди — Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: 

движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые 

события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его причины. Современные 

представления о происхождении человека. Систематическоеположение человека. 

Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы(принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость 

сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. В. И. Вернадского 

о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. Компоненты биосферы и 

их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы 

Земли. Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. 

Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии



Тематическое планирование , в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

(модуля «Школьный урок») с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

10 класс 

 

№ Тема (раздел) Количество 
часов на 

изучение 

Деятельность учителя с учётом 
программы воспитания (модуля 
«Школьный урок») 

1 Раздел 1. Многообразие живого 
мира. Основные свойства живой 
материи 

6 - установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

2 Раздел 2.Возникновение жизни 
на Земле 

7 - применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой раб 
оты или работы в парах, которые 
учат школьников командной 
работе и взаимодействию с 
другими детьми; 

3 Раздел 3. Химическая 
организация клетки 

12 - проведение предметных декад для 
обучающихся с целью развития 
познавательной творческой 
активности в различных областях 
предметной деятельности; 

4 Раздел 4. Реализация 
наследственной информации. 
Метаболизм 

8 - организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

5 Раздел 5. Строение и функции 
клеток 

16 - проведение учебных и учебно- 
развлекательных мероприятий ( 
олимпиада, урок- деловая игра, урок-
путешествие, урок- мастер-класс, 
урок- урок исследование, урок- 
викторина и.т.д ) 

6 Раздел 6. Размножение 
организмов 

7 - привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 



мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

7 Раздел 7. Индивидуальное 
развитие организмов 

20 -использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе ( проведение 
Уроков мужества, Уроков 
безопасности и т.д.); 

8 Раздел 8. Основные понятия 
генетики 

2 - привлечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

9 Раздел 9. Закономерности 
наследования признаков 

12 

10 Раздел 10. Закономерности 
изменчивости 

6 - инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 

11 Раздел 11. Основы селекции 6 - проведение учебных и учебно- 
развлекательных мероприятий ( 
олимпиада, урок- деловая игра, 
урок-путешествие, урок- мастер-
класс, урок- урок исследование, 
урок- викторина и т.д. 
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11 класс 

 

№ Тема (раздел) Количество 

часов на 
изучение 

Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Раздел 1. Закономерности 
развития живой природы. 
Эволюционное учение 

26 - установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 



позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 

2 Раздел 2. Макроэволюция. 
Биологические последствия 
приобретения приспособлений 

23 - проведение учебных и учебно- 
развлекательных мероприятий ( 
олимпиада, урок- деловая игра, урок-
путешествие, урок- мастер-класс, 
урок- урок исследование, урок- 
викторина и т.д ) 

3 Раздел 3. Развитие жизни на 
Земле 

11 - применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию 
с другими детьми; 
 

4 Раздел 4. Происхождение 
человека 

10 - инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 

5 Раздел 5. Биосфера, ее 
структура и функции 

5 - привлечение внимания 
школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, 
высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

6 Раздел 6. Жизнь в сообществах. 
Основы экологии 

11 - использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, 



через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе (проведение 
Уроков мужества, Уроков 
безопасности и т.д.); 

7 Раздел 7. Биосфера и человек. 
Ноосфера 

9 - побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

8 Раздел 8. Бионика 7 - организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
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Приложение к рабочей программе по биологии (углубленный уровень) 

 

Контрольно-измерительные материалы по биологии (углубленный уровень) 

ДЕМОВЕРСИЯ 

по теме «Клетка» 

1. Рассмотрите таблицу «Биология как наука» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

Раздел 

биологии 
Пример 

Цитология Строение эндоплазматической сети 

 Строение поджелудочной железы 

 

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

нуклеотидов составляет 10% от общего числа. В ответ запишите только соответствующее 

число. 

 

3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания бел- 
ков и их значения в организме человека и животных. Определите два признака, «выпада- 
ющих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) служат основным строительным материалом 
2) расщепляются в кишечнике до глицерина и жирных кислот 
3) образуются из аминокислот 
4) в печени превращаются в гликоген 
5) в качестве ферментов ускоряют химические реакции 
Установите соответствие между строением органоида клетки и его видом. 

 

4. Какие из перечисленных функций выполняет плазматическая мембрана клетки? 
Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

1) участвует в синтезе липидов 
2) осуществляет активный транспорт веществ 
3) участвует в процессе фагоцитоза 
4) участвует в процессе пиноцитоза 
5) является местом синтеза мембранных белков 
6) координирует процесс деления клетки 

 
5. Установите соответствие 

СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДА ВИД ОРГАНОИДА 

A) двумембранный органоид 

Б) немембранный органоид 

B) состоит из двух субъединиц 

Г) имеет кристы 

1) митохондрия 

2) рибосома 

Д) имеет собственную ДНК  

 

6. Установите соответствие между характеристиками клеток и их видами: к каждому 



элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД КЛЕТКИ 

А) линейные хромосомы 

Б) неподвижная цитоплазма 

В) митотическое или мейотическое деление 

Г) наличие мембранных органоидов 

Д) только мелкие рибосомы 

Е) нуклеоид 

1) эукариотная 

2) прокариотная 

 

7. Какие объекты не имеют клеточного строения? 
1) дизентерийная амёба 
2) возбудитель СПИДа 
3) вирус табачной мозаики 
4) кишечная палочка 
5) вибрион холеры 
6) бактериофаг 

 

8. Бактериальную клетку относят к группе прокариотических, так как она: 
1) не имеет ядра, покрытого оболочкой 
2) имеет цитоплазму 
3) имеет одну молекулу ДНК, погруженную в цитоплазму 
4) имеет наружную плазматическую мембрану 
5) не имеет митохондрий 
6) имеет рибосомы, где происходит биосинтез белка 

 

9. Найдите три ошибки в приведенном тексте «Прокариот и эукариоты». Укажите 
номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную 
формулировку. 

 

(1)Клеточные организмы делят на прокариот и эукариот. (2)Прокариоты — доядерные 
организмы. (3)К прокариотам относятся бактерии, водоросли, грибы. (4)Прокариоты — 
одноклеточные организмы, а эукариоты — многоклеточные организмы. (5)Прокариоты и 
эукариоты могут быть как автотрофами, так и гетеротрофами. (6)Все автотрофные 
организмы используют солнечную энергию для синтеза органических веществ из 
неорганических. (7)Сине-зелёные — это водные или реже почвенные прокариотные 
автотрофные организмы. 

 

Проверяемые умения: (в соответствии со спецификацией (КЭС) 

- Выполнять задачи разной сложности по цитологии; 

- Анализировать современную биологическую терминологию и символику по цитологии, 

химический состав и строение органоидов; вирусов, одноклеточных и многоклеточных 

организмов царств живой; 

природы (растений, животных, грибов и бактерий), человека; 

- Сравнивать клетки растений и животных; прокариотические и эукариотические клетки; 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий). 



Критерии оценки 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Задания 0-8 9-11 12-15 16-17 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по биологии (углубленный уровень) 

ДЕМОВЕРСИЯ 

по теме «Организмы» 

1. Все приведённые ниже термины и понятия, кроме двух, используются для описания методов 
селекции микроорганизмов. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и 
запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1. гибридизация разных штаммов 
2. отбор по экстерьеру 
3. инбридинг 
4. искусственный мутагенез 
5. генная инженерия 

2. Проанализируйте таблицу «Эмбриональное развитие организмов». Заполните пустые ячейки 
таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 
выберите соответствующий термин из предложенного списка. 
Эмбриональное развитие организмов 

Зародышевый 

листок 
Стадия развития зиготы Структуры 

эктодерма бластула  (В) 

энтодерма  (Б) первичная кишка 

 (А) нейрула целом 

Список терминов 
1) однослойный зародыш 

2) кровь 

3) мезодерма 

4) гаструла 

5) морула 

6) почки 

7) слизистая кишечника 

8) сухожилия 
 

3. Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. Ответ 

запишите буквами без пробелов. 

А) распад ядерной оболочки 

Б) утолщение и укорочение хромосом 
В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) начало движения хромосом к центру 

Д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

Е) формирование новых ядерных оболочек 



4. Установите соответствие между характеристиками изменчивости и её видами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

А) изменяет фенотип в пределах нормы реакции 

Б) передаётся по наследству 

В) затрагивает гены, хромосомы 
Г) вызывает одинаковые изменения у всех особей вида 

Д) вызывает индивидуальные изменения 

Е) адаптивна к условиям среды 

 

 
1) мутационная 

2) модификационная 

 

5. Проанализируйте график «Вариационная кривая, отражающая распределение семян тыквы по 
их величине». Выберите два утверждения, которые можно сформулировать на основе анализа 
таблицы. 

 
 

1) размер семян 14–15 мм — максимальный размер 
2) реже всего встречаются семена размером от 11 до 12 мм 
3) наиболее часто встречаются семена среднего размера 
4) средний размер семян колеблется в пределах 14–15 мм 
5) семян размером больше 19 мм не бывает в природе 
Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

 
6. В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). Какое коли- 

чество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ образуется при пол- 

ном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 

7. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и 

число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в 

анафазе мейоза 2. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на 

изменение числа ДНК и хромосом 

8. Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой 
синтезируется участок центральной петли тРНК, имеет следующую последовательность 
нуклеотидов (верхняя цепь смысловая, нижняя транскрибируемая). 
5’-ЦГААГГТГАЦААТГТ-3’ 
3’-ГЦТТЦЦАЦТГТТАЦА-5’ 
Установите нуклеотидную последовательность участка тРНК, который синтезируется на данном 
фрагменте, обозначьте 5’ и 3’ концы этого фрагмента и определите аминокислоту, которую будет 
переносить эта тРНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет с 5’ конца соответствует 
антикодону тРНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. 



9. По изображённой на рисунке родословной определите и обоснуйте генотипы родителей, 
потомков, обозначенных на схеме цифрами 1, 6, 7. Установите вероятность рождения ребёнка с 
исследуемым признаком у женщины под № 6, если в семье её супруга этот признак никогда не 
наблюдался. 
Ответ запишите в виде числа, показывающего искомую вероятность в процентах. Знак % не 

используйте. 

 

Проверяемые умения: (в соответствии со спецификацией (КЭС) 

- Выполнять задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы скрещивания), 
- Анализировать процессы пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; 

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

энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез); митоз и мейоз, бесполое и половое размножение, 

оплодотворение у растений и животных, внешнее и внутреннее оплодотворение; 

 
 

Критерии оценки 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Задания 0-10 11-15 16-20 21-22 
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