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Распределение заданий экзаменационной работы 

по содержательным разделам курса биологии
Содержательные разделы Количество заданий

Вся

работа

Часть 1 Часть 2

1. Биология как наука. Методы 

научного познания

2 1 1

2. Клетка как биологическая система 5–4 4–3 1

3. Организм как биологическая система 4–5 3–4 1

4. Система и многообразие

органического мира

4 3 1

5. Организм человека и его здоровье 5 4 1

6. Эволюция живой природы 4 3 1

7. Экосистемы и присущие им 

закономерности

4 3 1

Итого 28 21 7



Седьмой блок «Экосистемы и присущие им

закономерности» содержит задания,

направленные на проверку: знаний об

экологических закономерностях, о круговороте

веществ в биосфере; умений устанавливать

взаимосвязи организмов в экосистемах, выявлять

причины устойчивости, саморазвития и смены

экосистем.



Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2021 года по БИОЛОГИИ

Поряд

ковый

номер 

задания

Проверяемые элементы содержания и форма 

представления задания

Коды проверяемых 

элементов содержания 

(КЭС по 

кодификатору)

Коды требований к 

уровню подготовки 

выпускников (КТ по

кодификатору)

Уровень 

сложности

Макс. балл за 

выполнение 

задания

Часть 1

1 Биологические термины и понятия.

Дополнение схемы

1.1–7.5 1.2, 1.3, 1.4,

1.5

Б 1

17 Экосистемы и присущие им закономерности.

Биосфера. Множественный выбор

(без рисунка)

7.1–7.5 1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.3, 2.4,

2.5, 2.6, 2.7,2.9, 3.1

Б 2

18 Экосистемы и присущие им закономерности.

Биосфера. Установление соответствия

(без рисунка)

7.1–7.5 1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 2.5,

2.6, 2.7, 2.9, 3.1

П 2

19 Общебиологические закономерности.

Установление последовательности

2.5–2.7, 3.1–3.3, 3.8, 

3.9, 6.1–6.5,  7.1–7.5

1.2, 1.3, 1.4,

2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9

П 2

21 Биологические системы и их 

закономерности.

Анализ данных, в табличной

или графической форме

2.1–2.7, 4.2–4.7,

5.1–5.6, 6.1–6.5,

7.1–7.5 

2.1, 2.2, 2.6,

2.7, 2.9

Б 2



Часть 2

22. Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание)

1.1–7.5 1.1, 1.3, 2.1,

2.4, 2.9, 3.1

В 2

24. Задание на анализ 

биологической информации

2.1–7.5 2.2, 2.5, 2.6,

2.7, 2.8

В 3

26. Обобщение и применение 

знаний об эволюции 

органического мира и 

экологических 

закономерностях в новой 

ситуации

6.1–6.5,

7.1–7.5

2.1, 2.2, 2.6,

2.7, 2.8, 2.9

В 3



Важнейшие экологические законы.

Закон (правило) минимума Либиха (Ю.Либих, 1840)Относительное действие отдельного экологического фактора тем сильнее, чем в большей 

степени по сравнению с другими ощущается его нехватка.

Закон толерантности Шелфорда (В.Шелфорд, 1913)Лимитирующим фактором процветания может быть как минимум, так и максимум 

экологического фактора, диапазон между которыми определяет величину толерантности (выносливости) организма к данному фактору.

Правило Аллена (Дж.Аллен, 1877)Выступающие части тела теплокровных животных (конечности, хвост, уши и др.) тем короче, а тело тем 

массивнее, чем холоднее климат.

Правило Бергмана (К.Бергман, 1847)В пределах вида или достаточно однородной группы близких видов теплокровные животные с более 

крупными размерами тела встречаются в более холодных областях. (Подтверждается в 50% случаев у млекопитающих и в 75–90% случаев у 

птиц.)

Правило Глогера (К.Глогер, 1833)Виды животных, обитающих в холодных и влажных зонах, имеют более интенсивную пигментацию тела 

(чаще черную или темно-коричневую), чем обитатели теплых и сухих областей. (Это позволяет им аккумулировать достаточное количество 

тепла.)

Биоклиматический закон (А.Хопкинс, 1918)По мере продвижения на север, восток и вверх в горы время наступления периодических явлений 

в жизнедеятельности организмов запаздывает на четыре дня на каждые 1 ! широты, 5 ! долготы и примерно 100 м высоты.

Принцип Олли (К.Олли, 1937)Для каждого вида животных существует оптимальный размер группы и оптимальная плотность популяции.

Принцип конкурентного исключения, правило Гаузе (Г.Ф. Гаузе, 1934)Два вида живых существ не могут обитать в одном и том же месте, 

если их экологические потребности идентичны, т. е. если они занимают одну и ту же экологическую нишу.

Закон Линдемана (Р.Линдеман, 1942)С одного трофического уровня экологической пирамиды на другой трофический уровень переходит не 

более 10% энергии.



Экология: основные термины и понятия 

1. Экология (от греч. "ойкос" - жилище, "логос" - наука) - наука о закономерностях 

взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой обитания. 

2.. Экологические факторы (от лат. "фактор" - причина, условие) - отдельные элементы 

среды, взаимодействующие с организмом. 

3.Абиотические факторы (греч. "а" - отрицание, "биос" - жизнь) - элементы неживой 

природы: климатические (температура, влажность, свет), почвенные, рельеф. 

4.Биотические факторы - организмы, взаимодействующие и влияющие друг на друга. 

5.Антропогенный фактор {от греч. "антропос" - человек) - непосредственное воздействие 

человека на организмы или воздействия через изменение им среды обитания. 

6. Оптимальный фактор - наиболее благоприятная для организма интенсивность 

экологического фактора (света, температуры, воздуха, влажности, почвы и т. д.). 

7.Ограничивающий фактор - фактор среды, выходящий за пределы выносливости 

организма (за пределы максимума или минимума): влага, свет, температура, пища и т. д. 

8. Предел выносливости - граница, за пределами которой существование невозможно 

(ледяная пустыня, горячий источник, верхние слои атмосферы). Для всех организмов и 

для каждого вида существуют свои границы по экологическому фактору отдельно.  

9. Экологическая пластичность-степень выносливости организмов или их сообществ 

(биоценозов) к воздействию факторов среды. 

10. Климатические факторы - абиотические факторы среды, связанные с поступлением 

солнечной энергии, направлением ветров, соотношением влажности и температуры. 

12.Фотопериодизм (от греч. "фотос" - свет) - потребность организмов в периодической 

смене определенной продолжительности дня и ночи. 

13. Сезонный ритм - регулируемая фотопериодизмом реакция организмов на изменение 

времени года (при наступлении осеннего короткого дня опадают листья с деревьев, 

готовятся к перезимовке животные; при наступлении весеннего длинного дня начинается 

возобновление растений и восстановление жизненной активности животных). 

14.Зимняя спячка - приспособление к перенесению зимнего времени (зимний сон).  

15.Анабиоз (от греч. "анабиозис"-оживление)-временное состояние организма, при 

котором жизненные процессы замедлены до минимума и отсутствуют все видимые 

признаки жизни (наблюдается у холоднокровных животных зимой и в жаркий период 

лета). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

1.Экологическая система - сообщество живых организмов и среды их обитания, 

составляющее единое целое на основе пищевых связей и способов получения энергии. 

2. Биогеоценоз (от греч. "биос" - жизнь, "гео" - земля, "це-ноз" - общий) - устойчивая 

саморегулирующаяся экологическая система, в которой органические компоненты 

неразрывно связаны с неорганическими. 

3.Биоценоз - сообщество растений и животных, населяющих одну территорию, взаимно 

связанных в цепи питания и влияющих друг на друга. 

4.Популяция (от франц. "популяцион" - население) - совокупность особей одного вида, 

занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих 

общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от 

других популяций данного вида. 

5.Агроценоз (от греч. "агрос" - поле, "ценоз"-общий) -искусственно созданный человеком 

биоценоз. Он не способен длительно существовать без вмешательства человека, не 

обладает саморегуляцией и в то же время характеризуется высокой продуктивностью 

(урожайностью) одного или нескольких видов (сортов) растений либо пород животных. 

6. Продуценты (от лат. "продуцентис"-производящий)-зеленые растения, производители 

органического вещества. 

7.Консументы (от лат. "консумо"-употреблять, расходовать) - растительноядные и 

плотоядные животные, потребители органического вещества. 

8. Редуценты (от лат. "редуцере" - уменьшение, упрощение строения)-микроорганизмы, 

грибы-разрушители органических остатков 



Б И О С Ф Е Р А 
– оболочка земли, населённая живыми организмами, также включает их среду обитания. Границы 

биосферы определяются необходимыми для жизни условиями; В.И. Вернадский разработал «Учение о 
биосфере» и «Концепцию Ноосферы» (социально-экономическая трактовка превращения биосферы в ноосферу); 

В биосферу входят: гидросфера, часть атмосферы и литосферы 

 

ВЫДЕЛЯЮТ 4 КОМПОНЕНТА БИОСФЕРЫ: 
 

Биогенное 

вещество 

создаётся в процессе жизнедеятельности живых организмов (газы атмосферы, 

нефть, каменный уголь, известняки, мел, торф); 

Косное 

вещество 

образуется без участия живых организмов (вулканическое, метеориты, кварц, песок, 

глина, драгоценные металлы, вода ледников); 

Биокосное 

вещество 

образуется в результате совместной деятельности организмов и абиогенных 

процессов (!только: почва, ил!) 

Живое 

вещество 

образованное совокупностью всех организмов биосферы. У него есть 

геохимические функции (см. ниже ↓) 

 

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА БИОСФЕРЫ: 

  газовая – поддержание газового состава атмосферы в результате дыхания, фотосинтеза и азотфиксации; 

  окислительно-восстановительная - процессы окисления и восстановления, которые происходят в 

результат обмена веществ в организмах (пример: восстановление СО2 до углеводов в процессе фотосинтеза 

и окисление их до СО2 при дыхании); 

  концентрационная – способность живых организмов поглощать и накапливать химические элементы 

(водоросли накапливают йод, хвощи – кремний, моллюски – кальций); 

  энергетическая – усвоение солнечной энергии растениями и передача её по пищевым цепям; 

     деструкционная - обеспечение процессов разложения организмов после их смерти до минеральных 

соединений, которые вновь включаются в биохимический круговорот. Осуществляется редуцентами и 

детритофагами (черви, трупные насекомые); 

     средообразующая - преобразование физико-химических параметров среды (прим.: заболачивание 

почвы, после поселения сфагнума); 

ЛИТОСФЕРА 

(твёрдая 

оболочка, почва) 

Жизнь сконцентрирована на поверхности (10 м), 

бактерии могут обитать на 3 км; Ограничения 

жизни: высокие температура и давление, мало 

света, снижено содержание О2 и повышено СО2 

 
ГИДРОСФЕРА 

(водная оболочка) 

Живые организмы распространены повсеместно 

(до глубины в 11 км); Ограничения жизни: на 

глубине высокое давление, снижено содержание 

О2 и повышено СО2, мало света; 

 
АТМОСФЕРА 

(воздушная 

оболочка) 

Организмы обитают до озонового слоя (20 км), 

который отражает УФ-лучи, поглощает ИК- 

излучение; Жизнь сконцентрирована в нижней 

части тропосферы (см. картинку). Ограничение 
жизни: низкая температура, дефицит О2 и воды, 

интенсивное излучение; 

 



Первый закон. Всё связано со всем.
Человек обязан предвидеть все возможные 
последствия своего вмешательства в природу.

К Новому году на 20 га вырубили ёлки. Какого объёма 
кислорода мы лишились, если 1 га елового леса даёт 10 кг 
кислорода?

Второй закон. Всё должно куда-то деваться.

Откуда берутся нитраты в овощах: моркови, капусте, 
картофеле и т.д. Где они скапливаются? 
Каковы их последствия влияния на организм? И что 
необходимо делать для устранения этой проблемы?

60 кг макулатуры сохраняет от вырубки 1 дерево, 1 т 
макулатуры экономит 200 кубических метров воды и
1000кВт/ч электроэнергии. 

Школа собрала за год 15т макулатуры. 
Сколько деревьев сохранили школьники?

Третий закон. За всё надо платить.  
Ничего не даётся  даром.

Главным источником загрязнения окружающей среды в городе 
служит автомобильный транспорт и промышленные 
предприятия. Какой Вы видите выход, из создавшейся 
ситуации, зная, что за вегетационный период дерево, имеющее 
10 кг листьев, может без ущерба для себя уничтожить свыше 
500 г сернистого газа и 250 г хлора.

Рассчитайте, сколько указанных газов уничтожит лесополоса, 
состоящая из 500 деревьев.

4 закон. Природа знает лучше.

4 тыс лет назад пустыни Сахара, в её современном виде, 
не существовало; а Ливийская пустыня менее 2 тыс лет
назад была житницей Рима. Что произошло с этими 

землями и почему говорят, что пустыня – это результат 
неумелой агротехники?

Примеры заданий к уроку «Изучение 
основных  законов природопользования.» 



1. Биологические термины и понятия. Дополнение схемы



17. Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 
Множественный выбор (без рисунка)



18.Экосистемы и присущие им закономерности. Биосфера. 
Установление соответствия. (без рисунка)



19.Общебиологические закономерности. Установление 

последовательности



21.Биологические системы и их закономерности. Анализ 

данных, в табличной или графической форме

Проанализируйте график, отражающий пищевую специализацию животного, 

на котором по оси обозначен характер питания данного организма, а по оси

– относительное количество перечисленных животных в , составляющих рацион питания этого организма.

Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных.
1.Более половины рациона животного составляют крупные грызуны.
2.Животное – крупный хищник, стоящий в конце пищевой цепи.
3.Животное ведёт стайный образ жизни.
4.Животное относится к всеядным.
5.Населяет разнообразные открытые и наполовину открытые ландшафты.
Запишите в ответе номера выбранных утверждений.



22 Применение биологических знаний в практических ситуациях 

(практико-ориентированное задание)



24. Задание на анализ биологической информации



26. Обобщение и применение знаний об эволюции органического 

мира и экологических закономерностях в новой ситуации

Какие основные геохимические функции живого вещества выделил 
В.И. Вернадский? Укажите не менее четырёх функций и 
охарактеризуйте каждую из них. 

Элементы ответа: 1) энергетическая, ИЛИ биохимическая, — связывание и 
запасание солнечной энергии в органическом веществе и последующее 
рассеяние энергии при потреблении и минерализации органического 
вещества 2) газовая — способность изменять и поддерживать 
определённый газовый состав среды обитания и атмосферы в целом 3) 
концентрационная — «захват» из окружающей среды живыми 
организмами атомов биогенных химических элементов и их накопление 4) 
окислительно-восстановительная — окисление и восстановление 
различных веществ с помощью живых организмов




