
 



 
 

 
 

Введение 
Нормативно-правовая база 

 
     Программа составлена в соответствии с требованиями: 

• Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  
• Приказа №1897 Министерства образования об утверждении «ФГОС ООО» от 17.12.2010 с последующими 

изменениями .Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 .№ 1644. 
• Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования (на текущий учебный год); 

• Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  г. Вологды; 
• Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  г. Вологды.  
• Положения о промежуточной аттестации и оценки образовательных результатов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  г. Вологды; 
• авторской учебной программы Н. И. Сонина, В. И. Сивоглазова  (Программа основного общего 

образования по биологии  5—9 классы. Концентрический курс). сост. Г.М. Пальдяева. М.: Дрофа, 2015 
Программа соответствует ФГОС ОО.  

 

1. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения учащихся к окончанию 5 класса 
 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки; 
• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы (умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др); 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 
• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 
 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 

операций; 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, в т.ч. с 

помощью Интернета анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• Определять роль в природе различных групп организмов; 
• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 
• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 
• Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 
• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 
• Перечислять свойства живого организма; 
• Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) и ядерные (растения, 

животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные) и животных; в том числе  Вологодской области 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 
• Понимать смысл биологических терминов; 
• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их 

роль в познании живой природы; 
• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами 
и вирусами в том числе  Вологодской области; травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при 
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Планируемые образовательные результаты  6 класс 

Личностные результаты: 

• Формирование ответственного отношения к обучению;  
• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ;  



• развитие навыков обучения;  
• формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.;  
• формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 
деятельности;  

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни;  
• осознание значения семьи в жизни человека;  
• уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметные результаты: 

• Учащиеся должны уметь:  
• работать с дополнительными источниками информации;  
• давать определения;  
• работать с биологическими объектами; 
• организовывать свою учебную деятельность; 
• планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
• составлять план работы; 
• участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
• осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 
• работать с текстом параграфа и его компонентами; 
• составлять план ответа; 
• составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 
• узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
• оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 
«органоид», «хромо сома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 
«семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 
«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», 
«размножение»;  

• основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 
растений и животных;  

• что лежит в основе строения всех живых организмов; 
• строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение; 
• суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 
«холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», 
«раздражимость», «нервная система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое 
размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», 
«рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»;  

• органы и системы, составляющие организмы растения и животного;  
• суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», 

«факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 
• как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы;  
• характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе;  
• структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь:  

• распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 
животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных;  



• исследовать строение основных органов растения; 
• устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток;  
• устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
• исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах; 

обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности 
организма; 

• определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений 
и животных;  

• объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов;  
• обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой;  
• сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов;  
• наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
• исследовать строение отдельных органов организмов;  
• фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц;  
• соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 
Планируемые результаты обучения: 7 класс 

 
Личностные результаты: 

 Развитие и формирование интереса к изучению природы; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
 признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других людей; 
 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Метапредметные результаты обучения: 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 

операций; 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Предметные результаты: 



• Понимать смысл биологических терминов; 
• Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 
региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 
транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 
жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль 
растений в жизни человека;   

• уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 
животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 
органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 
разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 
отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 
и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 
 

Планируемые результаты к окончанию 8 класса 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 
• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
• воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
• ответственного отношения к учению, труду; 
• целостного мировоззрения; 
• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
• основ экологической культуры 

 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 
 
Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 



• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 
результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 

операций; 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 
• Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 
• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
• Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 

и поведения.  
• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение различных 

организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. Зависимость здоровья от состояния 
окружающей среды, причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль 
гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические эксперименты, 
объяснять результаты опытов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 
• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие систем и 

органов организма человека; 
• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 
• определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 
• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, биологических словарях и 
справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет- Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; 
нарушения осанки, зрения, слуха;  



• оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; 
ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде; 
• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

Планируемые результаты обучения 9 класс 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-
сберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым объектам.  

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

- соблюдать правила поведения в природе; -понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения 
человека и природы;  

- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания;  

- признание права каждого на собственное мнение;  

- эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  

- готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

- умение отстаивать свою точку зрения; -критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за 
их последствия;  

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как доказательства, так и для 
опровержения существующего мнения 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий 
(УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
• Выявлять причины и следствия простых явлений; 



• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических 
операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 
• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 
• Понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательства, факты (гипотезы, аксиомы, 

теории); 
• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов;  
2. приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

3. классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе;  

4. объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 
общности происхождения и эволюции растений и животных; роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования 
и приспособленности;  

5. различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 
объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных 
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних 
животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

6. сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

7. выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями; 

8. овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  
В ценностно-ориентационной сфере:  

1. знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  
2. анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека.  
  В сфере трудовой деятельности:  

1. знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  



2. соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами;  
В сфере физической деятельности:  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма.  

В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

2.Тематический план 
Учебно-тематический план 5 класс 

Название темы 
 

Количество часов 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  8 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 14 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч) 6 

Раздел 4. Человек на Земле  5 

Резервное время  1 
Всего: 34 

Учебно-тематический план 6 класс 
 
Название темы 

 
Количество часов 

Раздел 1.  Строение и свойства живых организмов  11 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 1 
Тема 1.2. Химический состав клетки 2 
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 2 
Тема 1.4. Деление клетки 1 
Тема 1.5. Ткани растений и животных 1 
Тема 1.6. Органы  и системы органов 3 
Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 1 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов 18 
Тема 2.1. Питание и пищеварение 2 
Тема 2.2. Дыхание 2 
Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 2 
Тема 2.4. Выделение. обмен веществ и энергии 2 
Тема 2.5. Опорные системы 1 
Тема 2.6. Движение 2 
Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности  2 
Тема 2.8. Размножение 2 
Тема 2.9. Рост и развитие 2 

Тема 2.10. Организм как единое целое 1 
Раздел 3.  Организм и среда 2 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 1 
Тема 3.2. Природные сообщества 1 
Резервное время  1 

Всего: 34 
 



Учебно-тематический план 7 класс 
 Название темы/раздела Количество часов 

  Введение. 1 ч 
  Царство Прокариоты. 1 ч 
  Царство Грибы. Лишайники. 1 ч 
  Царство Растения. 8 ч 
  Царство Животные. 21 ч 
  Вирусы.  1 ч 
  Обобщение и контроль учебного материала: «Многообразие живых организмов». 1 ч 

  Резерв 1 ч 
Всего: 34 ч 

 
Учебно-тематический план 8 класс 

 

Учебно-
тематический 
план 9 класс 

Название темы  

Введение 1 

Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле. 

Тема 1.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых 
организмов. 

2 

Тема 1.2 Развитие биологии в додарвиновский период. 2 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Раздел 1. Место человека в системе органического мира 1 

2 Раздел 2. Происхождение человека 2 

3 Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и 
функциях организма человека 

1 

4 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  5 

5 Раздел 5. Координация и регуляция  11 

6 Раздел 6. Опора и движение  8 

7 Раздел 7. Внутренняя среда организма  4 

8 Раздел 8. Транспорт веществ  5 

9 Раздел 9. Дыхание  5 

10 Раздел 10. Пищеварение 5 

11 Раздел 11. Обмен веществ и энергии  2 

12 Раздел 12. Выделение 
 

2 

13 Раздел 13. Покровы тела  3 

14 Раздел 14. Размножение и развитие 3 

15 Раздел 15. Высшая нервная деятельность  5 

16 Раздел 16. Человек и его здоровье  5 

 Итого: 68 



Тема 1.3 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем 
естественного отбора. 

5 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 
как результат действия естественного отбора 

2 

Тема 1.5. Микроэволюция 2 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптаций. Макроэволюция. 3 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле 2 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 3 

Всего: 21 

Раздел 2. Структурная организация живых организмов. 

Тема 2.1. Химическая организация клетки 2 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3 

Тема 2.3. Строение и функции клеток 5 

Всего 10 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов 2 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3 

Всего 5 

Раздел 4.Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. 10 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости 6 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 

Всего 20 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 
экологии. 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. 3 

Тема 5.2. Биосфера и человек 2 

Всего 5 

Заключение 1 

Итого 63+5 резерв  

3.Содержание учебного курса биологии 
Биология. Введение в биологию. 5 класс (34 1 ч в неделю) 

 Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 



Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 

химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение, размножение. Биология — наука о живых организмах. 

Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. 

Оборудование для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 

измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических 

элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 

вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные работы 

1.Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

2. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

3.Определение состава семян пшеницы. Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов(14 ч) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних 

пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. 

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей 

основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6  ч) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде 

обитания. Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы 

каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые 

равнины— степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные  и практические работы 

Пр.р.1 Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с использованием различных 

источников информации (фотографий, атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их решения. 

 Раздел 4. Человек на Земле (5  ч) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. 

Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание 

и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 



Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы 

Пр.р.2 Измерение своего роста и массы тела. 

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

 Резервное время  2 ч  

 

Содержание учебного курса биологии 
6 КЛАСС (34ч, 1 ч в неделю) 

1.Строение и свойства живых организмов (12 ч) 
Основные свойства живых организмов (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный 
химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение. 
Лабораторные работы. 
1.Определение состава семян пшеницы. 

Основные термины: клетка, обмен веществ, питание, выделение, дыхание, рост, развитие, 
раздражимость, подвижность, размножение. 
Строение растительной и животной клеток (5 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы 
и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы — неклеточная форма жизни. 
Различия в строении растительной и животной клетки. 
Лабораторная работа . 
2.Строение клеток живых организмов.(на готовых микропрепаратах). 
Проектная деятельность:1) Создание модели клетки.2) Вирусы вокруг нас(стенная газета). 

Основные термины: вирус, плазматическая мембрана, оболочка, цитоплазма, эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, митохондрии, пластиды, хлоропласты, лейкопласты, хромопласты, 
хлорофилл, вакуоль, клеточный центр, ядро, хромосомы, фагоцитоз, пиноцитоз.  
Ткани растений и животных (2 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, 
значение, особенности строения. Тимы тканей животных организмов, их строение и функции. 
Лабораторная работа 
3. Ткани живых организмов.  
Проектная деятельность Ткани растений. Ткани животных. 
Основные термины: ткань, покровная ткань, образовательная ткань, механическая ткань, проводящая ткань, 
основная ткань, соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань. 
Органы и системы органов (3 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Виды корней. Корневые 
системы. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня.Строение и значение побега. Почка — 
зачаточный побег. Листовые и цветочные почки.Стебель как осевой орган побега. Передвижение по 
стеблювеществ.Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 
(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветии.Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян. Типы семян. 
Строение семян однодольного и двудольного растений. 
Основные понятия. Система органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, 
кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 
Лабораторная работа.  
4.Распознавание органов у растений и животных. 



Проектная деятельность: 1) Внешнее строение листа 2) создание препарата «Строение цветка»3) Виды почек 
4) Соцветия 
Основные термины: орган, корень, стержневая корневая система, мочковатая корневая система, корневой 
чехлик, корневые волоски, древесина, побег, кожица, пробка, камбий, сердцевина, лист, цветок, лепестки, 
чашелистики, пестик, тычинки, пыльца, цветоложе, цветоножка, плод, околоплодник, семязачатки, семенная 
кожура, семя, двудольные растения, однодольные растения, вегетативные органы, репродуктивные органы. 
Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 
Жизнедеятельность организма. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 
окружающая среда. 

II. Жизнедеятельность организма (18 часов) 
Питание и пищеварение (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Роль корня в 
почвенном питании. Воздушное питание (фотосинтез). Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 
поглощении солнечной энергии. 
Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 
Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные 
ферменты и их значение. 
Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование 
крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Основные термины: питание, почвенное питание, воздушное питание, фотосинтез, хищники. 
Дыхание (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. 
Типы дыхания. Клеточное дыхание. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. 
Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 
Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение 
углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Проектная деятельность : Дыхание органов растения. 
Основные термины: дыхание, газообмен, жабры, трахеи, легкие, кожное дыхание.  
Передвижение веществ в организме (1 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов 
растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Роль воды и корневого давления в процессе переноса 
веществ. 
Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки крови). 
Практическая работа№ 1. 
  Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю. 
Основные термины: сосуды, ситовидные трубки, кровь, плазма, гемоглобин, сердце, артерии, вены, 
капилляры, предсердие, желодлчек, 
Выделение (3 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения урастении и животных. 
Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ 
и энергии. Сущность и значение обмена веществ и энергии. Обмен веществ у растительных организмов. Обмен 
веществ у животных организмов. 
Основные термины: нефридии, сократительная вакуоль, выделительные канальцы, почки, мочеточники, 
мочевой пузырь. 
Опорные системы. (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 
Наружный и внутренний скелет. Опорно-двигательная система позвоночных. 
Лабораторная работа.  
№ 5.Разнообразие опорных систем. 
Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 
Проектная деятельность: определение возраста беззубки по раковине. 
Движение (1ч) 



Движение — важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, 
обеспечивающие движение живых организмов. Движение одноклеточных и многоклеточных животных. 
Двигательные реакции растений. 
Лабораторная работа.  
№6 Движение инфузории-туфельки . 
№7Передвижение дождевого червя.(весна). 
Основные термины: движение, реснички, жгутики, хвостовой плавник, плавательные перепонки, реактивное 
движение. 
Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности 
организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, 
инстинкт. 
Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 
Ростовые вещества растений. 
Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, моделей нервных систем, 
органов чувств растений, выращенных после обработки ростовыми веществами.       
Основные термины: нервная система, раздражимость, чувствительность, эндокринная система, головной мозг, 
спинной мозг, передний мозг, средний мозг, задний мозг, зрительные доли, инстинкт, большое полушарие, 
щитовидная железа, гипофиз, безусловный рефлекс, условный рефлекс. 
Размножение (3 ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление 
простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 
Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. 
Половое размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; 
соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Практическая работа№ 2 Вегетативное размножение  комнатных растений. 
Практическая работа № 3 Прорастания семян. 
Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий. 
Проектная деятельность: Распространение плодов и семян(коллекции, презентации, стенные газеты). 
Основные термины: бесполое размножение, деление, почкование, спорообразование, спора, вегетативное 
размножение, гаметы, сперматозоиды, яйцеклетка, гермафродиты, оплодотворение, семенники, яичники, 
спермии, завязи, двойное оплодотворение, самоопыление. 
Рост и развитие (3 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его 
значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 
животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 
Прямое и непрямое развитие. 
Лабораторная работа 
 № 8 Прямое и непрямое развитие насекомых в т.ч Вологодской обл. 
Демонстрация способов распространения плодов и семян. 
Проектная деятельность: Распространение плодов и семян(коллекции, презентации, стенные газеты). 
 Основные термины: индивидуальное развитие, проросток, непрямое развитие, прямое развитие. 

Организм и среда (5ч) 
Среда обитания. Факторы среды. (4ч) 
Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 
организмы. Взаимосвязи живых организмов.  
Основные термины: экологические факторы, сообщество, экосистема. 
Природные сообщества (1ч) 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 
Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 
Основные термины: потребители, производитель, разрушители. 

 
В рабочей учебной программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования 
запланированы следующие виды контроля: тесты, диктанты, практические работы. Цель контроля: проверить 
качество усвоения материала и при необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащихся; 
готовить учащихся к итоговой аттестации. 



 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс  (34  ч, 1 ч в неделю) 

Введение (1 ч) Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — 

глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная 

система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 ч) 
Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗМОВ (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм 
бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 
организации и жизнедеятельности прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и 
медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
 №1.Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
 Раздел 2. Царство Грибы. Лишайники. (1 ч) 
Тема 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ  
Происхождение и эволюция грибов.. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 
биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные представители царства 
Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. Лабораторная работа 
№ 2.Строение плесневого гриба мукора. 
Практическая работа  
№1. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
1 Знание учащимися систематических таксонов не является обязательным. 
 Лишайники 
Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности 
жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
  Раздел 3. Царство Растения (8 ч) 
Тема 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (1 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция 
жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. 
Систематика растений; низшие и высшие растения. 
Демонстрация 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей 
царства растений. Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 3.2. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (1 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. 
Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и 
наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
№ 3 Изучение внешнего строения водорослей. 
Тема 3.3. ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального 
развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; 



особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 
Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 
роль в биоценозах. 
 Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, 
схемы строения папоротника; древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные 
представители папоротниковидных. 
Лабораторные и практические работы 
№4 Изучение внешнего строения мха. 
№ 5Изучение внешнего строения папоротника. 
Тема 3.4. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 
ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (1 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы 
голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 
Лабораторные  работы 
№ 6 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 
Тема 3.5. ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 
ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (3 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 
покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 
семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их 
роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное 
оплодотворение), представители различных семейств покрытосеменных растений. 
 Лабораторные и практические работы 

Л.р.№ 7Изучение строения покрытосеменных растений. 

Пр.р.№ 2  Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

  Раздел 4. Царство Животные (21 ч) 

Тема 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 ч) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция 
жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 
отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 
категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 
животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Пр.р.№ 3 Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
  Тема 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности 
организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 
жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и 
жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организации 
представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных. 
Лабораторные работы 
№ 8.Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 



 Тема 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие 
многоклеточные— губки; их распространение и экологическое значение. 
Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
 Тема 4.4. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (1 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и 
распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 
сообществах. 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 
внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные работы 
№ 9 Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. Тип Плоские черви(1 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных 
червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 
Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Демонстрация 

Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители 
ресничных червей. Схемы жизненных циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
№ 10 Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и 
паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 
 Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 
Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные работы 
№ 11 Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (2 ч) 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость  
тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые 
и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа 
Кольчатые черви. 
Лабораторные работы 
№ 12 Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (1 ч) 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, 
Двустворчатые и Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа 
моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
№ 13 Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (2 ч) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, 
Паукообразные, Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 
примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 



Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 
паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие 
насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным превращением. 
Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-
крестовика. Различные представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные работы 

№ 14Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

 Тема 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ  
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, Голотурии. 
Многообразие и экологическое значение. (Обзорно) 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
Тема 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип 
Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). 
НАДКЛАСС РЫБЫ (1 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы 
и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые. 
Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные работы 
 №15 Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
Тема 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (1 ч) 
Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, 
хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-
функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 
земноводных. 
 Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
Лабораторные работы 
№ 16.Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 
Тема 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (1 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. 
Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы 
и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий; положение в 
экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Практические работы 
Пр.р № 4 Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
Тема 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (2 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или 
бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка 
летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). 
Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 
деятельности. 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные работы 



№ 17 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Тема 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (2 ч) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери 
(плацентарные). Структурно-функциональные особенности 
организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 
живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, 
Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 
Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. 
Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 
сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация 
Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы 
строения рептилий и млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 

Л.р № 18 Изучение строения млекопитающих. 

Пр.р.№ 5 Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в 

жизни человека. 

 Раздел 5. Вирусы (1ч) 

Тема 5.1. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИРУСОВ (1 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. 
Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 
заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 
 Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и 
вертикальном типах передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 
развития вирусных заболеваний. 
 Заключение (1 ч) 
Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения биологических 
знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 
здоровья человека. 
 

Биология. Человек. 8 класс   (68 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и 
животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 
животных. 
 Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления 
человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры человека. 
Изображение представителей различных рас человека. 
 Раздел 3. Краткая история развития знаний 
о строении и функциях организма человека (1 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, 
Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих ученых — анатомов и физиологов. 
 Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 



Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы 
человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 
Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р.№ 1 Изучение микроскопического строения тканей. 
Пр.р № 1Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
  Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-
гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки 
приложения гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. Нервная 
регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и 
соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного 
мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 
больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их строение и функции. 
Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 
слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р.№ 2 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Пр.р.№ 2 Изучение изменения размера зрачка. 
 Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные 
с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 
костей.   Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной 
системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 
культуры и режима труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 
Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приемы оказания первой помощи при повреждениях 
(травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные  и практические работы 
Л.Р. 3. Изучение внешнего строения костей. 
Пр.р.№ 3.Измерение массы и роста своего организма. 
Пр.р.№ 4 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
 Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности 
организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. 
Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И.Мечникова в области иммунитета. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р № 4 Изучение микроскопического строения крови. 
 Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. 
Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р. 5 Измерение кровяного давления. 
Пр.р. № 5. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 
  Раздел 9. Дыхание (5 ч) 



Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. 
Газообмен в легких, тканях. Перенос газов эритроцитами 
и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, легких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приемы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Пр.Р.№ 6 Определение частоты дыхания. 
 Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. 
Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 
железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Л.р.№ 6 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 
Пр.р.№ 7 Определение норм рационального питания. 
  Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 Раздел 12. Выделение (2 ч) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль 
кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
Демонстрация 
Модель почек. 
  Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, 
обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
 Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 
Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
 Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И. П.Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. 
Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 
Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические 
ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 
человека. 
  Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной 
помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 
Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. 
Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей 
среде. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№ 7 Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Пр.р № 8 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 Резервное время— 1 ч.__ 
 

Биология. Общие закономерности. 9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (3 ч) 
Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. 
Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, органный, организменный, 
популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Единство химического состава живой материи; 



основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 
развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 
процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 
взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых 
организмов. Видовое разнообразие. 
Демонстрация 
Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
 Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч) 
Тема 1.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 ч) 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов 
неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 
молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и 
биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 
осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 
полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и 
биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК— 
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 
поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и 
функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 
 Демонстрация 
Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, их 
сравнение с моделями искусственных полимеров (например, 
поливинилхлоридом). 

 Тема 1.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ (3 ч) 
Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и 
фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, 
жиров и углеводов в клетке. 
 Тема 1.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (5 ч) 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у 
прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 
биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура 
и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), 
ядрышко. Особенности строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. 
Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический смысл и 
значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 
патологических условиях). Клеточная теория строения организмов. 
Демонстрация 
Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. Схемы, иллюстрирующие методы 
препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной 
клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в 
клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 
вклад в развитие  клеточной теории. 
 Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№ 1 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 
 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
Тема 2.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 ч) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. Половое 
размножение животных и растений; образование половых клеток, 



осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 
образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 
Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 
Демонстрация 
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. 
Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 
 Тема 2.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (3 ч) 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 
бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша— гаструлы. Первичный 
органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный. 
Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых 
насекомых) и позвоночных (амфибий). 
  Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 
Тема 3.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (10 ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения 
наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 
наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов в 
определении признаков. 
Демонстрация 
Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 
человека и их фенотипические проявления. 
Лабораторные и практические работы 
Пр.Р № 1 Решение генетических задач и составление родословных. 
 Тема 3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики 
сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 
изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии 
и проявлении признаков и свойств. 
Демонстрация 
Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№ 2 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 
 Тема 3.3. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (4 ч) 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений 
и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 
сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 
Демонстрация 
Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции 
и препараты сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 
 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (19 ч) 
Тема 4.1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 
целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 
Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
Демонстрация 
Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 
Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный 
материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
Вид— элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 
потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 
 Демонстрация 
Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 



 Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ. 
МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (5 ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная 
структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция— элементарная 
эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 
организации. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и животные, гербарии и 
коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород 
домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 
видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 
Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, характеризующие 
представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№ 3 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 
Пр. р .№ 2 Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культурных 
растений*. 
 Тема 4.4. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ (2 ч) 
Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. 
Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и 
др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота о потомстве. 
Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 
Демонстрация 
Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие 
выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных видов покровительственной 
окраски у животных. 
Лабораторные и практические работы 

Пр.р.№ 3.Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 
 Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, 
предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биоогический и социальный этапы развития живой 
материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 
Демонстрация 
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств растений и 
животных. 
 Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3 ч) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 
современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на 
Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, 
голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на 
Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. 
Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 
человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки 
и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии 
эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как 
биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; 
единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 
Демонстрация 
Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы развития царств 
живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних 
породах. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 
  Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч) 



Тема 5.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (3 ч) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой 
состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых 
организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические 
факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 
Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 
энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. Формы 
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, 
комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 
отношения— нейтрализм. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы 
видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. 
Схемы круговорота веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, 
распространенность основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между 
представителями различных царств живой природы. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№ 4 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Пр.Р.№ 4 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных видов в 
данной экосистеме. 
 Тема 5.2. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 ч) 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 
природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 
охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 
ресурсами населения планеты. 
Демонстрация 
Карты заповедных территорий нашей страны. 
Лабораторные и практические работы 
Пр.р.№ 5 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 
  Резервное время— 6 ч 
. 

Приложение 1 
Лабораторные и практические занятия по биологии 
Биология. Введение в биологию. 5 класс  
Лабораторная работа №1 Устройство ручной лупы, светового микроскопа 
Лабораторная работа №2  Строение клеток кожицы чешуи лука 
Лабораторная работа №3 Определение состава семян пшеницы, подсолнечника. Определение физических 
свойств белков, жиров, углеводов. 
Практическая работа №1 Определение наиболее распространенных растений и животных 
Практическая работа №2 Измерение своего роста и массы тела. Овладение простейшими способами оказания 
первой доврачебной помощи. 
Биология. Живой организм. 6 класс  
Лабораторная работа №1 Определение состава семян пшеницы 
Лабораторная работа №2 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах) 
Лабораторная работа №3 Ткани живых организмов  
Лабораторная работа №4 Распознавание органов растений и животных 
Лабораторная работа №5 Разнообразие опорных систем животных 
Лабораторная работа №6 Движение инфузории туфельки 
Лабораторная работа №7 Перемещение дождевого червя 
Лабораторная работа №8 Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Практическая работа №1 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю                          

Практическая работа №2 Вегетативное размножение комнатных растений  



Практическая работа № 3 Прорастание семян 

Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 

Лабораторная работа №1 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки 

Лабораторная работа №2 Строение плесневого гриба мукора. 

Лабораторная работа №3 Изучение внешнего строения водорослей. 

Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения мха. 

Лабораторная работа №5 Изучение внешнего строения папоротника. 

Лабораторная работа №6 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Лабораторная работа №7 Изучение строения покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №8 Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Лабораторная работа №9 Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 

Лабораторная работа №10 Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторная работа №11 Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 Лабораторная работа №12 Внешнее строение дождевого червя. 

Лабораторная работа №13 Внешнее строение моллюсков. 

Лабораторная работа №14 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих. 

Лабораторная работа №15 Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

Лабораторная работа №16 Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни. 

Лабораторная работа №17 Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни. 

Лабораторная работа №18 Изучение строения млекопитающих. 

Практическая работа №1 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Практическая работа №2Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение их 

систематического положения. 

 Практическая работа №3 Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

 Практическая работа №4 Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 

 Практическая работа №5 Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека. 

Биология. Человек. 8 класс    

Лабораторная работа №1 Изучение микроскопического строения тканей. 

Лабораторная работа №2 Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Лабораторная работа №3 Изучение внешнего строения костей. 

Лабораторная работа №4 Изучение микроскопического строения крови. 

Лабораторная работа №5 Измерение кровяного давления. 

Лабораторная работа №6 Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал. 

Лабораторная работа №7 Изучение приемов остановки артериального и венозного кровотечений. 

 Практическая работа №1 Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 Практическая работа №2 Изучение изменения размера зрачка. 



 Практическая работа №3 Измерение массы и роста своего организма. 

 Практическая работа №4 Выявление влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

 Практическая работа №5 Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 Практическая работа №6 Определение частоты дыхания. 

 Практическая работа №7 Определение норм рационального питания. 

 Практическая работа №8 Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

Лабораторная работа №1 Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах. 

Лабораторная работа №2 Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Лабораторная работа №3 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа №4 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Практическая работа №1 Решение генетических задач и составление родословных. 

Практическая работа №2 Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Практическая работа №3 Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

 Практическая работа №4 Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистеме. 

Практическая работа №5 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

  

 Приложение 2 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 класс 

1. Создание наглядного пособия «Возможности увеличительных приборов (от лупы до современных 

микроскопов) и биологические объекты, доступные для изучения с их помощью». 

2. Исследование удивительных свойств воды «Вода и жизнь». 

3. Подготовка презентации «Бактерии в моей жизни». 

4. Создание экспозиции «Ядовитые грибы моего края». 

5. Исследование «Кто живет в почве?» . 

6. Описание жизни конкретного животного или сообщества общественных насекомых (по результатам 

собственных наблюдений в природе). 

7. Информационно-исследовательский проект «Они обитают только в Австралии». 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 6 класс 

1. Сравнительное исследование требований к температурному режиму при содержании в неволе теплокровных и 

холоднокровных животных. 

2. Выработка условных рефлексов у аквариумных рыб, других животных «живого уголка»; сравнение 

результатов. 

3. Проект «Мои успехи дрессировки домашнего питомца». 



4. Практическое исследование «Как из гусеницы получить бабочку?». 

5. Составление перечня отрицательных влияний человеческой деятельности на природу в данной местности. 

6. Практико-ориентированные проекты по охране окружающей среды: «Как отдохнуть в лесу и не навредить 

природе», «Моя помощь зимующим птицам» и др. 

7. Информационно-исследовательский проект «Такие разные живые организмы — по размеру, по длительности 

жизни, по скорости перемещения в пространстве, по скорости и частоте воспроизведения потомства, по способам 

питания, по распространенности на планете и т. д.». 

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .7 класс 

1. Методы обнаружения бактерий. Исследование на бактериальную загрязненность воздуха классной комнаты, 

поверхности кожи рук. Исследование эффективности действия антибактериального и обычного туалетного мыла. 

2. Возможности изучения бактерий с помощью светового микроскопа. 

3. Выявление оптимальных условий выращивания плесневого гриба мукора на различных субстратах и 

возможностей его произрастания совместно с пенициллом. 

4. Съедобные и ядовитые грибы нашего края. Условно съедобные грибы. 

5.Лишайники как биоиндикаторы степени техногенного загрязнения воздуха. Лихеноиндикация воздуха 

определенного района. 

6. Исследование растений в школьных и домашних аквариумах на принадлежность к группе водорослей. 

7. Цветочные часы и возможность их создания на пришкольном участке. 

8.Освоение методики выращивания одноклеточных (инфузорий, амеб), кишечнополостных (гидра) в школьной 

лаборатории. Подготовка и проведение ознакомительных лабораторных работ с ними для младших школьников 

в рамках их экскурсий в школьный «живой уголок». 

9. Наблюдение за жизнедеятельностью и описание жизненного цикла улитки (бабочки, паука, зерновой моли и т. 

д.). 

10. Информационно-исследовательские проекты: 

«Навигация у животных»; 

«Мастера камуфляжа»; 

«Принцип полета у насекомых, птиц и искусственных летательных аппаратов». 

11. Межпредметный проект «Животные — носители определенных человеческих качеств в сказках и баснях». 

   

ТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 8 класс 

1. Разработка и проведение социологического опроса разных групп населения по проблеме их отношения к 

собственному здоровью. 

2. Биоритмы как основа рациональной организации порядка человека. Определение индивидуального ритма 

работоспособности. 

3. Составление рациональных режимов дня для людей различных возрастных групп. 

4. Оценка собственного образа жизни: привычек, здоровья, степени физической подготовки, правильности 

питания. 

5. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат организма. 



6. Определение количества минеральных солей в суточном рационе, сопоставление с нормативами. 

7. Определение содержания основных витаминов в суточном рационе, сопоставление с нормативами. 

8. Определение индивидуального среднесуточного потребления белков, жиров, углеводов (в том числе по 

приемам пищи), сопоставление с нормативами. 

9. Экологически грамотный потребитель товаров: упаковки, штрихкоды, индексы пищевых добавок, этикетки на 

одежде и др. 

10. Кожа: типирование, уход, возрастные изменения, заболевания; улучшение состояния. 

ТЕМЫ  ПРОЕКТНОЙ  И  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9класс   

1. Экологически опасные вещества и факторы в быту. 

2. Определение нитратов в продуктах питания. 

3. Оценка социально-экологических условий конкретного жилого помещения. 

4. Особо охраняемые территории Вологодской области: цели работы, достижения, перспективы развития. 

5. Фитоиндикационные методы и их роль в определении экологического состояния воздушной среды. 

6. Акция «Чистая река» (работы по благоустройству берега водоема). 

7. Определение особенностей химического состава почвы по видовому разнообразию растений. 

8. Составление экологической характеристики вида, паспортизация комнатных растений. 

9. Изучение влияния температуры воды на окраску тела рыбы (гурами, макроподы, караси). 

10. Исчезающие виды растений и животных Вологодской области. 

 

Приложение  №3 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения 
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 



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

Оценка   «3» ставится в случае: 

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

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

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 
незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

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

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
 

Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

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

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

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

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 
ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 



1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, 
обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при 
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 
самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

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

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

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

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 
недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, 
допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно 
на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 
выводов и обобщений. 

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

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

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

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

       Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
 
Оценка   «4» ставится, если ученик: 



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

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

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 
ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 
письменных работ.  
 
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 
  Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им 
работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 
на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибкамии устранение пробелов в знаниях и умениях  
учеников. 

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

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 
соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

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

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

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

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 
оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну 
негрубую ошибку и один недочёт. 

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

Оценка   «3» ставится, если ученик:  



1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 
позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 
задачам работы. 

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

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими 
погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, 
результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 
данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

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

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части 
не позволяет сделать правильные выводы. 

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

 
    Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

 
Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 
Оценка   "3" ставится, если ученик: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 

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

 
Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 
Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, 

как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 

Приложение  
Спецификация 



итоговой работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 5 класса по биологии 
 

1. Назначение работы 
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных достижений, 
обучающихся 5 класса в образовательном учреждении по предмету «Биология». 

2. Содержание работы 

        В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня.  
Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий  

Биология – наука о живых организмах. 6 

Многообразие живых организмов. 8 

Жизнь организмов на планете Земля. 2 

Человек на планете Земля. 1 

Итого: 17 

 
3. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 
1) для заданий базового уровня сложности – 1 - 2 минуты; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 
3) для задания высокой сложности – от 5 до 7 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут.    
 

4. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 
 
1. Каждое из заданий части А 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 В1 и В2 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 В3 – В4 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 С ставится  три балла 
 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 23.  
 

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 

0-6 7-13 14-18 19-23 

 
5. План работы 

Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень, В – 
высокий уровень.  

Распределение заданий по формированию УУД:  
познавательных и регулятивных. 

Задания А1-А10 представляют собой задания с выбором ответа (сформированность регулятивных и 
познавательных УУД).  



Задания В1 – В4 - задания с кратким ответом (сформированность познавательных и коммуникативных  
результатов на базовом и повышенном уровнях).  
Задания С – задание с развернутым ответом (сформированность познавательных и коммуникативных  результатов 
на  повышенном уровне). 
 

 Задания, контролирующие сформированность 
универсальных учебных действий: 

Кол-во 

баллов 

Познавательные УУД  

А1 – А10; В1 – В4; С 23 

Регулятивные УУД  

А1 – А10 10 

Коммуникативные УУД  

В1 – В4; С 11 

 

Познавательные УУД 
0- 6 баллов -  низкий уровень сформированности 
7-18 баллов -  базовый уровень сформированности 
19-23 баллов – повышенный уровень сформированности 
 
Регулятивные УУД 
0-1  баллов -  низкий уровень сформированности 
2 – 6  баллов -  базовый уровень сформированности 
7 -10 баллов – повышенный уровень сформированности 
 
Коммуникативные УУД 
0-2   баллов -  низкий уровень сформированности 
3 – 7  баллов -  базовый уровень сформированности 
8 -11 баллов – повышенный уровень сформированности 
 
Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с развернутым ответом. 



№ Блок содержа-
ния 

Объект оценивания 

 

Код про-
веряемых 

умений 

 

Тип 
зада-
ния 

Уро-
вень 
слож
но-
сти 

Мак-
си-

маль-
ный 

балл за 
вы-

полне-
ние 

1. Биология – наука 

о живых 

организмах 

 

Биология как наука. Умение 
объяснять роль биологии в 
практической деятельности 

людей. 

2.1.1. ВО Б 1 

2. Биология – наука 

о живых 

организмах 

Свойства живых 
организмов. Умение 

называть свойства живых 
организмов. Умение 

сравнивать проявление 
свойств живого и неживого. 

2.4. ВО Б 1 

3. Биология – наука 

о живых 

организмах 

Методы изучения живых 
организмов. 

2.2.1. ВО Б 1 

4. Биология – наука 

о живых 

организмах 

Методы изучения клетки. 
Умение объяснять 

устройство увеличительных 
приборов 

2.1.3. ВО Б 1 

ВО Б 1 

5. Биология – наука 

о живых 

организмах 

Строение и 
жизнедеятельность клетки. 

Умение сравнивать 
растительную и животную 
клетки. Умение проводить 

множественный выбор 

2.3.1.,2.4. КО П 2 

6. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение выделять 
существенные признаки 

строения и 
жизнедеятельности вирусов, 

бактерий. 

1.1.1.,2.4.,2.5. ВО Б 1 

ВО Б 1 



7. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение приводить 
доказательства 
(аргументация) 

необходимости соблюдения 
мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 
вирусами и бактериями. 

Умение проводить 
множественный выбор 

2.1.2.,3.1. КО П 2 

8. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение объяснять роль 
вирусов и бактерий в 

природе и жизни человека. 
Умение приводить 

доказательства 
(аргументация) 

необходимости соблюдения 
мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 
вирусами и бактериями. 

Умение работать с текстом 
биологического содержания 

2.1.2.,2.6.,3.1. РО В 3 

9. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение характеризовать 
главные признаки растений. 

1.1.1.,2.4.,2.5. ВО Б 1 

0. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение сравнивать 
цветковые и голосеменные 
растения, характеризовать 

их сходство и различия. 
Умение устанавливать 

соответствие 

2.4.,2.5. КО П 2 

1. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение характеризовать 
главные признаки животных 

1.1.1.,2.4.,2.5. ВО Б 1 

2. Многообразие 

живых 

организмов 

Умение выделять 
существенные признаки 

строения и 
жизнедеятельности грибов 

1.1.1.,2.4.,2.5. ВО Б 1 

3. Жизнь 

организмов на 

планете Земля. 

Умение различать и 
характеризовать разные 
природные сообщества. 

2.4. ВО Б 1 

4. Жизнь 

организмов на 

планете Земля. 

Умение объяснять роль 
живых организмов и 

круговорота веществ в 
природном сообществе. 
Умение устанавливать 

соответствие. 

2.1.4. КО П 2 



5. Человек на 

планете Земля. 

Умение описывать внешний 
вид предков человека. 

Умение характеризовать 
особенности строения тела и 
жизнедеятельности предков 

человека . 

2.7. ВО Б 1 

 

КОДИФИКАТОР 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

 
Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 
 1.1 признаки биологических объектов 
 1.1.1 живых организмов (растений, животных, грибов и бактерий) 

2.Уметь 
 2.1 объяснять 
 2.1.1 роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 
людей и самого ученика; 

 2.1.2 роль различных организмов в жизни человека  и собственной 
деятельности;   

 2.1.3 устройство увеличительных приборов 
 2.1.4 объяснять роль живых организмов и круговорота веществ в 

природном сообществе 
 2.2 изучать биологические объекты и процессы 
 2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов 
 2.3 распознавать и описывать 
 2.3.1 на рисунках (фотографиях) основные части и органоиды клетки 
 2.4 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, представителей отдельных систематических 
групп) и делать выводы на основе сравнения 

 2.5 определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация) 

 2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в научно-популярном тексте необходимую 
биологическую информацию о живых организмах, процессах и 
явлениях; работать с терминами и понятиями 

 2.7 характеризовать особенности строения тела и 
жизнедеятельности предков человека 

3.Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 
жизни 

 3.1 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 
растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами 

 

Итоговая контрольная работа по биологии для обучающихся 5 класса 
 

Инструкция  по выполнению работы. 
  
На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из трех частей, включающих 17 
заданий. 
Часть А содержит 10 заданий (А1-А12). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых один 
верный. 
Часть В включает 4 задания с кратким ответом (В1-В4). При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как 
указано в тексте задания. 



Часть С включает 1 задание, на которые следует дать развернутый ответ. При выполнении заданий этой части 
запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 
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 А.При выполнении заданий А1 – А12 выберите из нескольких вариантов ответа один верный 
А1. Наука о живой природе: 

1) география; 
2) физика; 

3) химия; 
4) биология. 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 
1) имеют массу; 
2) способны к обмену веществ; 
3) не состоят из химических элементов; 
4) имеют форму. 
А3. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 
1) наблюдения; 
2) эксперимента; 

3) описания; 
4) анкетирования. 

А4. Самый простой увеличительный прибор: 
1) микроскоп; 2) телескоп; 



3) весы; 4) лупа.
А5. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 15-кратное, то микроскоп 
увеличивает объект в: 
1) 150 раз; 
2) 200 раз; 

3) 250 раз; 
4) 300 раз. 

А6. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 
1) прокариоты; 
2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 
4) эукариоты. 

А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 
1) Животные; 
2) Растения; 

3) Грибы; 
4) Вирусы. 

А8. Животные способны к: 
1) фотосинтезу; 
2) накапливанию крахмала; 
3) активному передвижению; 
4) питанию неорганическими веществами. 
А9. Вирусы имеют: 
1) одноклеточное строение; 
2) неклеточное строение; 

3) тканевое строение; 
4) ядро. 

А10. Грибы, всасывающие органические вещества живых организмов: 
1) прокариоты; 
2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 
4) паразиты. 

А11. В природном сообществе бактерии обычно выполняют функцию: 
1) потребителя; 
2) производителя; 

3) «разлагателя»; 
4) хищника.  

А12. Раньше на Земле появились: 
1) кроманьонец; 
2) неандерталец; 

3) австралопитек; 
4) человек умелый. 

 
Часть В. 
В1. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части (выберите три верных 
ответа): 
А) ядро; 
Б) цитоплазму; 
В) хлоропласты; 

Г) наружную мембрану; 
Д) клеточную стенку; 
Е) вакуоли с клеточным соком

В2. Бактерии используются человеком для получения (выберите три верных ответа): 
А) кефира и йогурта; 
Б) молока; 
В) квашеной капусты; 
Г) солёных грибов; 
Д) витаминов и некоторых лекарств; 
Е) ваты и бинтов. 



В3. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение 
относится. 
Растение                                    Отдел 
А. Василёк русский             1. Хвойные 
Б. Ель                                    2. Цветковые 
В. Груша 
Г. Лиственница 
Д. Кедр 
Е. Кактус 
В4. Установи соответствие между материком и животными, которые там обитают. 
Животное                                    Материк 
А. Бурый медведь                  1. Евразия 
Б. Бегемот                               2. Африка 
В. Лось 
Г. Горилла 
Д. Амурский тигр 
Е. Нильский крокодил. 
 
Часть С. 
Используя содержание текста «Полезные бактерии» и свои знания, ответьте на следующие 
вопросы: 
1) Что необходимо для производства простокваши? 
2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий? 
3) В чём заключаются различия между аэробным и анаэробным обменом веществ? 

Полезные бактерии 
 Термин анаэробы ввёл Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии маслянокислого брожения. 
«Дышать без воздуха» (анаэробно) — непривычное словосочетание. Но именно так полу-
чают энергию для своих жизненных процессов многие бактерии. Они очень распростране-
ны в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая кефир или йогурт, мы 
сталкиваемся с молочнокислыми бактериями — они участвуют в образовании молочнокис-
лых продуктов. 
В 1 кубическом сантиметре парного молока находится больше 3000 миллионов бактерий. 
При скисании молока коров, которых разводят на Балканском полуострове, получается йо-
гурт. В нём можно найти бактерию под названием болгарская палочка, которая и совершила 
превращение молока в молочнокислый продукт. 
Болгарская палочка известна во всём мире — она превращает молоко во вкусный и полез-
ный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс русский учёный И.И. Мечников. Илья 
Ильич заинтересовался причиной необычного долголетия в некоторых деревнях Болгарии. 
Он выяснил, что основным продуктом питания долгожителей был йогурт, и выделил 
в чистую культуру молочнокислую бактерию, а затем использовал её для создания особой 
простокваши. Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко немного этих бакте-
рий, и через несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша. 
Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т. е. расщепляет молекулу молочного са-
хара на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут 
использовать не только сахар молока, но и многие другие сахара, содержащиеся в овощах 
и фруктах. Бактерии превращают свежую капусту в квашеную, яблоки — в мочёные, 
а огурцы — в кислосолёные. В любом случае из сахара образуется молочная кислота, а 
энергия распада молекул сахара идёт на нужды бактерии. Процесс брожения у таких бакте-
рий заменяет им процесс дыхания. Собственно говоря, это и есть их дыхание — освобож-
дение энергии на свои нужды. Поскольку энергия реакций бескислородного окисления за-
метно меньше, чем кислородного — бактериям приходится перерабатывать большие коли-
чества веществ и выделять много продуктов обмена веществ. 
Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это означает, 
что они могут использовать и кислород для своего дыхания. 

 
 



Итоговая контрольная работа 
Пояснительная записка  

Предмет : Биология 
Класс:6 
Тема: Итоговая контрольная работа 
Цель контроля: выявить уровень образовательных результатов учащихся - 
предметных: 
 

1)  Определять признаки  живой природы; 
2) Понимать функции основных органоидов клетки ; 
3) Узнавать  органов растительных и животных организмов; 
4) устанавливать  взаимосвязи  между живыми организмами в природном сообществе;  
5) устанавливать черты различия в строении растительной и животной клеток;   
6) обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности различных организмов,  

 
метапредметных: 
Познавательные УУД: 
Общеучебные : 

1) Сопоставлять свойства живых организмов; особенности строения растительной и животной 
клеток;   

2) Проводить  простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 
3) Самостоятельно ставить цели; 

Логические:                                                                                                                                                               
1) Находить и использовать причинно- следственные связи; 

2) Анализировать, сравнивать, сопоставлять. 
Регулятивные УУД: 

1) Планировать пути достижения целей; 
2) Умение организовать выполнение заданий ; 

 
Спецификация 

Итоговой контрольной работы по биологии в 6 классе 
1.Назначение работы – проверка достижения учащимися 6 класса уровня базовой 
подготовки за  3 четверть . 
2. Основное содержание проверки ориентировано на содержание Федерального 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования ( Приказ 
МОН РФ № 1897 от 17.12.2010г.) и соответствует Примерным программам  по учебным 
предметам. Биология 5- 9 классы.( автор Н.И.Сонин) 
3. Характеристика  работы. 

• Представительность содержания: в работе представлен  каждый блок « Содержание 
обучения» примерной программы,  присутствующей в курсе биологии для 6 класса  

•  Полнота проверки достижения планируемых результатов : задания в своей совокупности 
охватывают планируемые результаты освоения программы 6 класса полностью. 

• Число заданий : 14 
• Структура работы: задания расположены по  уровню сложности :                                                                                                                      
• - заданий базового уровня – 6 (35% от общего количества заданий) 
• - заданий повышенного уровня -7 (50% от общего количества заданий) 
• - заданий высокого уровня -1 ( 15% от общего количества заданий) 

4.Содержание работы: соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 
• Строение живых  организмов;  
•  Жизнедеятельность организмов; 
• Организм и среда;  

 
Распределение заданий по блокам содержания программы представлено  в таблице 1. 

 
 

Таблица 1. 



Распределение заданий по блокам 
 содержания программы 

Блок содержания Число заданий в работе 

 Наука о живой природе 1 

 Строение живых  организмов; 
 

6 

       Жизнедеятельность организмов; 

 

6 

 Организм и среда; 
 

1 

Всего  14 

 
5. Характеристика заданий. В работе используются задания: с выбором ответа, на 
соответствие,  с кратким ответом, с развёрнутым ответом. 
Включенные в работу задания проверяют следующие виды познавательной деятельности : 
• Знание и понимание содержания    понятий ( А1,   А5, В5,В6  ) 
• Умение устанавливать соответствие (В1, В2) 
• Умение устанавливать последовательность ( В4, В3) 
• Владение знаниями и умениями излагать свои мысли (С1) 
• Способность анализировать, сопоставлять и выявлять (А2, А3, А4, А6,  В7) 

6. План работы представлен в таблице 2. В таблице дается следующая информация по 
каждому заданию работы: блок содержания ; проверяемые знания и умения; уровень 
сложности; тип задания; вид познавательной деятельности . 
  

План итоговой контрольной работы 
Условные обозначения 

• Тип задания:  ВО- задание с выбором одного правильного ответа; задание с 
выбором нескольких правильных  ответов; КО – с кратким ответом; СО – на 
соответствие; ПО –на установление  последовательности; РО – с развернутым 
ответом, ВУ – выбор утверждения, Д- допиши. 

• Вид познавательной деятельности: ЗП – знание/ понимание;   КО – классификация 
организмов. 

 
№ Блок содержания Объект оценивания Уровень 

сложности 
Тип  
задания 

Вид 
познавательной 
деятельности 

Мах 
балл 

1 Наука о живой 
природе 

Знание понятий Б ВО ЗП 1 

2 Строение живых 
организмов 

Знание строения 
растительной и 
животной клеток 

Б ВО ЗП 1 

3 Строение живых 
клеток 

Знание 
особенностей 
строения живых 
клеток  

Б ВО ЗП 1 

4  Строение живых 
клеток 

Понимание 
функций 
органоидов клетки 

Б ВО ЗП 1 



5 Процессы 
жизнедеятельности 
организмов: 
-Питание 

Знание 
особенностей 
процесса питания 

Б ВО ЗП 1 

6 Процессы 
жизнедеятельности 
организмов: 
- Дыхание  

Знание 
особенностей 
процесса дыхания 

Б ВО ЗП 1 

7 Строение живых 
организмов 

Знание тканей 
растений и 
животных 

П СО КО 6 

8 Строение живых 
организмов 

Знание органов и их 
систем 

П СО КО 6 

9  Строение живых 
организмов 

Умение 
устанавливать 
правильную 
последовательность 
биологических 
явлений 

П ПО КО 5 

10 Организм и среда Умение 
устанавливать 
правильную 
последовательность 
биологических 
явлений, процессов 

П ПО КО 4 

11 Жизнедеятельность 
организмов 

Определение 
понятия 
размножения 

П КО Д 1 

12 Жизнедеятельность 
организмов 

Умение давать 
характеристику 
биологическому 
явлению. 

П РО Д 2 

13 Жизнедеятельность 
организмов 

Умение 
анализировать, 
выявлять, 
сопоставлять 

П ВУ ЗП 4 

14 Жизнедеятельность 
растительного 
организма 

Знание 
особенностей 
процесса 
размножения 
растений 

В РО ЗП 4 

 
7.Рекомендации к проведению работы. 
Время проведения: март. 
Время на выполнение работы: 1 урок 
Инструментарий : ручка, тетради, таблицы 
8. Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 
 В заданиях с выбором ответа из 4 предложенных обучающийся должен выбрать 

только один номер верного ответа. 
 В заданиях  с множественным выбором   ответов  обучающийся должен записать   

3 правильных ответа. 
 В заданиях с кратким ответом обучающийся должен записать краткий ответ. 
 В заданиях с развёрнутым ответом обучающийся должен записать письменный 

полный развернутый ответ. 
 В заданиях с выбором утверждения обучающийся должен выявить предложения с 

неверным  утверждением, исправить ошибку. 



 Максимальный балл за выполнение всей работы - 38   баллов, причем на задания 
базового уровня сложности приходится 7  баллов, повышенного уровня – 27  
баллов,  сложного уровня -  4балла 

 Если обучающимся набрано менее   18 баллов, то он имеет недостаточную  
биологическую подготовку;  

- от  19  до 25 баллов – обучающийся достиг уровня базовой подготовки;  
- если обучающийся получил более     26 баллов, то это говорит об уверенном владении им 
базовыми понятиями , об умении применять знания в практической деятельности. 
  

Шкала перевода баллов в отметку 
 

отметка Количество баллов 

«3»  19 -25 баллов (50- 65%) 

«4»  26- 32 балла (66 -85%) 

«5»  33 -38 баллов (86 -100%) 

«2» 0-18 баллов ( менее 50%) 

Итоговая контрольная работа по биологии в 6 классе . 
Задания уровня А. 
Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
А1.Биология – это наука о 

1) Растениях                     2) грибах      3)  животных                     4) живых организмах 
А2.Клеточное строение имеют 

1) Все природные тела                 3) только растения 
2) Только животные                      4) все живые организмы 

А3.Ядра не имеют клетки  
1) Растений                                   3) грибов 
2) Животных                                4) бактерий 

А4. Синтез белков происходит в 
1) Рибосомах                                3) митохондриях 
2) Лизосомах                                4) хромосомах 

А5.Питание – это процесс 
1) Получения организмом веществ и энергии 
2) Выделение кислорода 
3) Выделение кислорода и поглощения углекислого газа 
4) Образования углекислого газа 

А6. При дыхании организм выделяет 
1) Кислород                                     3) азот 
2) Углекислый газ                           4) озон 

 
Задания уровня В. 
В1. Установите соответствие между организмами и типами их тканей. Ответы  запишите в 
таблицу в виде последовательности цифр. 
 ТИПЫ ТКАНЕЙ                                           ОРГАНИЗМЫ 
А) эпителиальная                                           1) животные 
Б) мышечная                                                   2) растения 
В) механическая 
Г) нервная 
Д) проводящая 
Е) соединительная 

А Б В Г Д Е 
      

 



 
 
 
В2. Установите соответствие между органами и  системами, к которым они относятся. 
Ответы  запишите в таблицу в виде последовательности цифр. 
 
ОРГАНЫ                                                           СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
А) почка                                                           1) выделительная 
Б) сердце                                                          2) кровеносная 
В) мочеточник 
Г) артерия 
Д) вена 
Е) мочевой пузырь  
 

А Б В Г Д Е 
      

 
 
 
В3. Установите последовательность уровней организации живой материи, начиная с 
самого низшего 
А) ткань                                          Г) орган  
Б) клетка                                         Д) организм 
В) система органов 
 

     
 
В4. Установите последовательность звеньев цепи питания. 
А) лиса  
Б) дождевой червь 
В) землеройка 
Г) листовой опад 

    
 
В5.Допиши . 
 Способность организмов воспроизводить себе подобных –это:……. 
  
В6.Дайте определение.   
Опыление – это…. 
 
В7. Выберите неверные утверждения, исправьте ошибки.  

1. У рыб трёхкамерное сердце. 
2. Органические  вещества    растений перемещаются   по ситовидным трубкам. 
3. Ростовые вещества – это гормоны животных. 

 
С1.  Каково биологическое значение двойного оплодотворения? ( 4 балла 
 
 
 
ОТВЕТЫ: 
А1- 4 
А2 - 4 
А3 – 4 
А5 – 1 
А6 - 2 
В1 – 112121 



В2 – 121221 
В3 – БАГВД 
В4 – ГБВА 
В5 – размножение 
В6 – это перенос пыльцы с тычинки на рыльце пестика 
В7 – 1,3 ( 1 - У рыб двухкамерное сердце. 3 – Ростовые вещества –это химические 
вещества , которые регулируют жизнедеятельность у растений.) 
С1- у цветковых растений происходит два слияния: 1 спермий сливается с яйцеклеткой, 
образует зиготу, из которой развивается зародыш. 2 спермий сливается с центральной 
клеткой и образует питательное вещество – эндосперм. 

 
 

Спецификация 
итоговой работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 7 класса 

по биологии 
1. Назначение работы  
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 
достижений обучающихся 7 класса в образовательном учреждении по предмету 
«Биологии».  
2. Документы, определяющие содержание работы  
Содержание и структура итоговой работы по предмету «Биология» разработаны на основе 
следующих документов:  
1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897)»).  
2) Спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения в 2016 году ОГЭ 
по биологии, подготовленной ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений».  
3) учебно-методический комплект по биологии Сонин, Н.И. Биология: Многообразие 
живых организмов. 7 кл. М.: Дрофа, 2017  
3. Содержание работы  
 На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан 
кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования по предмету «Биология» для проведения итогового контроля 
индивидуальных достижений обучающихся.  
 В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. В работе 
представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. 

Распределение заданий по основным разделам 

Разделы курса Число заданий 
Введение  1 
Царство Бактерии 1 
Царство Грибы 1 
Царство Растения 7 
Царство Животные 11 
Итого 21 

4. Время выполнения работы  
На выполнение всей работы отводится 45 минут.  
5. Дополнительные материалы и оборудование  
При проведении работы дополнительных материалов и оборудований не требуется  
6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом  
1. За верное выполнение каждого из заданий А1-А15 выставляется 1 балл, в другом случае 
– 0 баллов.  
2.За верное выполнение каждого из заданий В1–В5 выставляется 2 балла.  
3.За ответы на задания В1- В2 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые 
цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если 



обучающейся указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за 
каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно).  
4.За ответ на задания В3, В5 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, 
если допущено две и более ошибки. 
 5. За ответ на задание В4 выставляется 2 балла и 0 баллов если допущена хоть одна 
ошибка. 
6.Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа (максимум 3 
балла).  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28. 

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  

 

0-9 10-17 18-23 24-28 

Общие критерии оценивания:  
Повышенный уровень – 16 - 26 баллов  
Базовый уровень – 10 – 15 баллов  
Низкий уровень –9 баллов и менее 
7. План работы  
Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П  - 
повышенный уровень, В – высокий уровень. 

КОДИФИКАТОР 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии в 

7 классе 

Код элементов  Элементы содержания, проверяемые 
заданиями работы  

№ задания 
Код  

раздела  
Код  контролируемого  
элемента  

1   Введение А1 
2  Царство Прокариоты  
 2.1 Многообразие, особенности строения и 

происхождении прокариотических 
организмов. 

А3 

3  Царство Грибы  
 3.1 Общая характеристика грибов. 

Лишайники. 
А2 

4  Царство Растения  
 4.1 Низшие растения. А13 
 4.2 Высшие споровые растения. А5, В5 
 4.3 Высшие семенные растения. Отдел 

голосеменные растения. 
В1,В5 

 4.4 Высшие семенные растения. Отдел 
покрытосеменные (цветковые) растения. 

А6, А7 
В1, В5 

5  Царство Животные  
 5.1 Подцарство одноклеточные. В3 
 5.2 Тип Кишечнополостные. А14 
 5.3 Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип кольчатые черви. 
А9, В2 

 5.4 Тип членистоногие. А8 
 5.5 Тип хордовые. Подтип бесчерепные. А15 
 5.6 Подтип позвоночные. Надкласс рыбы. А10, С1 
 5.7  Класс земноводные. В4 



 5.8 Класс пресмыкающиеся. А11, С1 
 5.9 Класс птицы. А4 
 5.10 Класс млекопитающие. А12, С1 

 
 

Кодификатор элементов метапредметного содержания 
Познавательные УУД  
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  
 Строить речевое высказывание в письменной форме;  
 Владеть основами смыслового чтения научного текста, выделять существенную 

информацию;  
 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
 Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
 Соотносить объекты с их характеристиками;  
 Формулировать понятия.  

Регулятивные УУД  
 Уметь планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  
 Уметь осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 Уметь различать способ и результат действия;  
 Уметь вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок.  
Коммуникативные УУД  
 Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  
 Умение строить учебное сотрудничество.  

 
КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

№ Проверяемое умение Уровень 
сложности 

баллы 

А1 Знать названия основных таксономических единиц. Б 1 
А2 Знать особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 
Б 1 

А3 Иметь представление о строении и многообразии 
прокариотических организмов. 

Б 1 

А4 Знать особенности строения и жизнедеятельности класса 
птицы. 

Б 1 

А5 Знать строение и циклы развития высших споровых растений. Б 1 
А6 Знать характерные особенности строения разнообразных 

представителей покрытосеменных растений. 
Б 1 

А7 Уметь характеризовать процессы жизнедеятельности 
покрытосеменных  растений. 

Б 1 

А8 Знать общую характеристику типа Членистоногие. Б 1 
А9 Знать строение и развитие типа Плоские, круглые и кольчатые 

черви. 
Б 1 

А10  Знать и уметь характеризовать особенности строения и 
многообразия надкласса рыбы. 

Б 1 

А11 Уметь объяснять взаимосвязь строения и функций органов и 
их систем, образа жизни и среды обитания пресмыкающихся. 

Б 1 

А12 Знать и уметь характеризовать особенности строения и 
многообразия класса млекопитающие. 

Б 1 



А13 Уметь определять особенности строения и стадии развития 
водорослей. 

Б 1 

А14 Знать строение и процессы жизнедеятельности типа 
Кишечнополостные. 

Б 1 

В1 Уметь обобщать и систематизировать знания, при 
множественном выборе. 

П 2 

В2 Уметь обобщать и систематизировать знания о типах Плоские, 
Круглые и Кольчатые черви, при множественном выборе. 

П 2 

В3 Устанавливать взаимосвязи между характеристиками и 
организмами простейших. 

П 2 

В4 Устанавливать последовательность. П 2 
В5 Выявлять соответствие между биологическими объектами. П 2 
С1 Уметь давать развернутый ответ на поставленный вопрос. В 3 

Итоговая контрольная работа по биологии для обучающихся 7 класса 
Инструкция по выполнению работы.  
 На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 
трех частей, включающих  21 задание.  
Часть А содержит 15 заданий (А1-А15). К каждому заданию приводится 4 варианта 
ответа, из которых один верный.  
Часть В включает 5 заданий с кратким ответом (В1-В5). При выполнении заданий В1-В5 
запишите ответ так, как указано в тексте задания.  
Часть С включает 1 задание, на которые следует дать развернутый ответ. При выполнении 
заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему.  
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. 

1 вариант 
Часть А. При выполнении заданий А1 – А15 выберите из нескольких вариантов ответа 
один верный 
А1. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной:  
1) отдел;          2) класс;         3) род;                   4) семейство.  
А2. Грибы выделяют в особое царство, отличающееся от царства растений, так как они:  
1) неподвижны и растут всю жизнь;  
2) поглощают из почвы воду и минеральные вещества;  
3) содержат в клетках цитоплазму с органоидами;  
4) используют для питания готовые органические вещества.  
А3. В корнях бобовых растений могут поселяться бактерии 
1) паразитические;     2) серобактерии;       3) клубеньковые;         4) нитробактерии. 
А4. Сердце птиц состоит из 
1) двух желудочков и одного предсердия;       2) двух предсердий и одного желудочка; 
3) двух предсердий и двух желудочка;            4) одного желудочка  и одного предсердия. 
А5. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 
1) узкие листья                                                  2) образуется мало спор 
3) есть воздухоносные клетки                          4) отсутствуют корни 
А6. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют 
1) бобом;        2) коробочкой;          3) костянкой;            4) стручком. 
А7. Какой агротехнический приём используется для усиления отрастания придаточных 
корней и столонов у картофеля? 
1) рыхление;          2) окучивание;           3) пасынкование;        4) пикировка. 
А8. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 
1) членистое тело;                                       2) хитиновый покров; 
3) брюшную нервную цепочку;                 4) кровеносную систему. 
А9. Окончательным хозяином бычьего цепня является 
1) корова;           2) овца;            3) свинья;              4) человек. 
А10. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 
1) двоякодышащие          2) хрящевые       3) костистые         4) костные 



А11. Четырёхкамерное сердце у 
1) аллигатора               2) черепахи          3) змеи                 4) ящерицы 
А12. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши 
1) одинаково 
2) у жирафа больше 
3) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 
4) у обоих изменяется вместе с ростом 
А13. Главным признаком низших растений принято считать 
1) отсутствие семян   2) наличие спор  
3) отсутствие тканей и органов 4) наличие органов  
А14. Только у представителей типа кишечнополостных в теле имеются клетки 
1) нервные 2) мускульные 3) чувствительные 4) стрекательные 
А15.Замкнутая кровеносная система является характерным признаком 
1) моллюсков     2) насекомых 3) хордовых           4) ракообразных 
Часть В. При выполнении заданий В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте 
задания . При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных из шести. 
В1. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? Выбе-
рите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) могут быть древесными 
2) трёхчленный цветок 
3) проводящие пучки без камбия 
4) две семядоли 
5) перистое жилкование 
6) мочковатая корневая система 
В2.Органами чувств свободноживущих плоских червей являются? Выберите три верных 
признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) примитивные глаза 
2) вкусовые сосочки на языке 
3) органы осязания на покровах 
4) органы химического чувства на теле 
5) внутреннее ухо 
6) органы обоняния в носовой полости 
В3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного  и его 
видом. 
Процесс жизнедеятельности Вид животного 
1. Фагоцитоз - захват пищи ложноножками 
2. Фотосинтез 
3. Движение с помощью жгутика 
4. Постоянная форма тела 

А) Амеба 
Б) Эвглена 
 

 
1 2 3 4 
    

 
В4.Определите правильную последовательность стадий развития лягушки.Начиная с 
взрослого животного.  В ответе запишите соответствующую последовательность 
цифр. 
1) взрослое животное 
2) головастик 
3) икринка 
4) оплодотворение 
5) половые клетки 
     

 
В5. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 



ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 
приведённую ниже таблицу. 

ПАПОРОТНИКИ 
Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые 
образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ (Б) — особая 
стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и 
образования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам необходима 
___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) вода  
2) заросток  
3) минеральная соль 
4) проросток 

5) семязачаток  
6) зигота  
7) споровые  
8) цветковые 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
Ответ: 
А Б В Г 
    

Часть С 1, на которые следует дать развернутый ответ. С1. В чем проявляется 
усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными? 

 
 

Спецификация 
итоговой работы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 8 класса 

по биологии 
 

6. Назначение работы 
Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 
достижений обучающихся 8 класса в образовательном учреждении по предмету 
«Биологии». 

7. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание и структура итоговой работы по предмету «Биология» разработаны на основе 
следующих документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

2) Спецификации контрольно-измерительных материалов для проведения в 2016 году 
ОГЭ по биологии, подготовленной ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений». 

3) учебно-методический комплект по биологии Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 
8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-
Граф, 2014 

8. Содержание работы 
На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан кодификатор, 
определяющий в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы  основного 
общего образования по предмету «Биология» для проведения итогового контроля 
индивидуальных достижений обучающихся. 

        В работе представлены задания базового и повышенного уровня.  

Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий  



Организм человека. Общий  обзор. 2 

Опорно-двигательная система. 1 

Кровь и кровообращение. 3 

Дыхательная  система 2 

Пищеварительная  система 2 

Обмен веществ и энергии.                          
Витамины. 

2 

Мочевыделительная система 1 

Кожа 1 

Эндокринная система 1 

Нервная система.  1 

Органы чувств. Анализаторы 1 

Индивидуальное развитие организма 1 

Поведение и психика 1 

Итого: 19 

 

9. Время выполнения работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 
1) для заданий базового уровня сложности – 1  минута; 

4) для заданий повышенной сложности – от 2 до 3 минут; 
5) для заданий высокого уровня сложности – до 5 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут.    
 

10. Дополнительные материалы и оборудование 
При проведении работы дополнительных материалов и оборудований не требуется 
 

11. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 
1. За верное выполнение каждого из заданий А1-А13 выставляется 1 балл,  в другом случае 
– 0 баллов.  
2.За верное выполнение каждого из заданий В1–В4 выставляется 2 балла.  
3.За ответы на задания В1 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 
представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если обучающейся  
указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний 
символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно).  
4.За ответ на задания В2 – В4 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, 
если допущено две и более ошибки.   
5.Задания С1 и С2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 27.  
 

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 

0-9 10-16 17-22 23-27 

 



 

1. План работы 
Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – 
повышенный уровень, В – высокий уровень  

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



№ Блок содержа-
ния 

Объект оценивания 

 

Код про-
веряемых 

умений 

 

Тип 
зада-
ния 

Уро-
вень 
слож
но-
сти 

Мак-
си-

маль-
ный 

балл за 
вы-

полне-
ние 

1. Организм 
человека. 

Общий  обзор. 

Сходство человека с 
животными и отличие от них 

1.2.,2.1.1, 
2.1.2.,2.3. 

ВО Б 1 

2. Опорно-
двигательная 

система 

Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат. 

1.2.,2.3. ВО Б 1 

3. Кровь и 
кровообращение 

Внутренняя среда организма: 
кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. 
Переливание крови. 

Иммунитет. Кровеносная и 
лимфатическая системы. 

Транспорт веществ. 

1.1.,1.2., 

2.1.2.,2.3. 

ВО Б 1 

4. Дыхательная 
система 

Дыхание. Система дыхания. 1.1.,1.2., 

2.3. 

ВО Б 1 

5. Пищеварительн
ая система 

Питание. Система 
пищеварения. Роль ферментов 

в пищеварении. 

1.1.,1.2., 

2.3. 

ВО Б 1 

6. Обмен веществ 
и энергии.                          
Витамины. 

Обмен веществ и превращение 
энергии в организме человека. 

Витамины. 

1.1.,1.2, 

2.3. 

ВО Б 1 

7. Мочевыделител
ьная система 

Выделение продуктов 
жизнедеятельности. Система 

выделения. 

1.1.,1.2., 

2.3. 

ВО Б 1 

8. Кожа Покровы тела и их функции. 1.2.,2.3. ВО Б 1 

9. Эндокринная 
система 

Железы внутренней секреции. 
Гормоны. 

1.1.,1.2., 

2.3. 

ВО Б 1 

10. Нервная 
система 

Нейро-гуморальная регуляция 
процессов жизнедеятельности 
организма. Нервная система. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

1.2., 

2.3. 

ВО Б 1 

11. Органы чувств. 
Анализаторы 

Органы чувств, их роль в 
жизни человека. 

1.2.,2.3. ВО Б 1 

12. Индивидуально
е развитие 
организма 

Размножение и развитие 
организма человека. 

Наследование признаков у 
человека. Наследственные 

болезни, их причины и 
предупреждение. 

1.1.,1.2., 

2.1.2 

ВО Б 1 



13. Поведение и 
психика 

Психология и поведение 
человека. Высшая нервная 
деятельность Условные и 
безусловные рефлексы, их 
биологическое значение.  

1.2. ВО Б 1 

14. Кровь и 
кровообращение 

Внутренняя среда организма: 
кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. 
Переливание крови. 

Иммунитет. Кровеносная и 
лимфатическая системы. 

Транспорт веществ. 

Умение проводить 
множественный выбор 

1.1.,1.2., 

2.1.2,2.4., 

2.5. 

КО П 2 

15. Обмен веществ 
и энергии.                          
Витамины. 

Обмен веществ и превращение 
энергии в организме человека. 

Витамины. Умение 
устанавливать соответствие 

1.1.,1.2., 

2.4.,2.5. 

КО П 2 

16. Пищеварительн
ая система 

Питание. Система 
пищеварения. Роль ферментов 

в пищеварении. Умение 
определять 

последовательности 
биологических процессов, 

явлений, объектов 

1.1.,1.2., 

2.2.,2.5. 

КО П 2 

17. Организм 
человека. 

Общий  обзор. 

Сходство человека с 
животными и отличие от них 

Умение включать в 
биологический текст 

пропущенные термины и 
понятия из числа 
предложенных 

1.2.,2.1.1., 

2.1.2., 

2.4.,2.5., 

КО П 2 

18. Кровь и 
кровообращение 

Внутренняя среда организма: 
кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. 
Переливание крови. 

Иммунитет. Кровеносная и 
лимфатическая системы. 

Транспорт веществ. 

Умение работать с текстом 
биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 
обобщать) 

1.1.,1.2., 

2.1.2, 

2.6. 

РО П 3 

19. Дыхательная 
система 

Дыхание. Система дыхания. 
Умение работать со 

статистическими данными, 
представленными в табличной 

форме 

1.1.,1.2., 

2.4.,2.6., 

3.1.,3.2., 

3.3. 

РО В 3 

      27 



 
 
 
 
 

КОДИФИКАТОР 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

 
Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 
 1.1 сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 
раздражимость 

 1.2 особенности организма человека, его строения, 
жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения. 

2.Уметь 
 2.1 объяснять 
 2.1.1 родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; 
 2.1.2 причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 
 2.1.3 роль гормонов и витаминов в организме. 
 2.2 описывать биологические объекты 
 2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) 

органы и системы органов человека 
 2.4 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, представителей отдельных систематических 
групп) и делать выводы на основе сравнения 

 2.5 определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация) 

 2.6 проводить самостоятельный поиск биологической 
информации: находить в научно-популярном тексте 
необходимую биологическую информацию о живых 
организмах, процессах и явлениях; работать с терминами и 
понятиями  
Биология 

3.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 3.1 для соблюдения мер профилактики: вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 
слуха; инфекционных и простудных заболеваний 

 3.2 оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

 3.3 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде 

 
 

Итоговая контрольная работа по биологии для обучающихся 8 класса 
 

Инструкция  по выполнению работы. 
  
На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из трех 
частей, включающих 19 заданий. 



Часть А содержит 13 заданий (А1-А13). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 
из которых один верный. 
Часть В включает 4 задания с кратким ответом (В1-В4). При выполнении заданий В1-В4 
запишите ответ так, как указано в тексте задания. 
Часть С включает 2 задания, на которые следует дать развернутый ответ. При выполнении 
заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 
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 А.При выполнении заданий А1 – А13 выберите из нескольких вариантов ответа 
один верный 
А1.Какой признак, свойственный человеку, является признаком животных типа Хордовые? 
1) нервная система узлового типа 
2) жаберные щели в стенке глотки зародыша 
3) лёгкие, состоящие из альвеол 
4) волосяной покров 
А2. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими мышцами, 
если согнуть руку в локте? 
1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 
2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 
3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 
4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 
 

 
А3. Почему проводимая вакцинация против гриппа помогает снизить риск заболевания? 
1) Она улучшает всасывание питательных веществ. 
2) Она способствует выработке антител. 
3) Она усиливает кровообращение. 
4) Она позволяет лекарствам действовать более эффективно. 
А4.Чихание возникает при раздражении рецепторов 
1) ротовой полости 
2) гортани 

3) носовой полости 
4) трахеи

А5. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, — это 
1) эмаль 
2) пульпа 

3) цемент 
4) дентин 

А6.Какие продукты питания необходимо включить в рацион больного рахитом: 
1) Оболочки зерен риса и отруби 
2) апельсины, смородину, зеленый лук 

3) рыбий жир, печень, желток яйца 
4) яблоки, дрожжи, отруби

А7. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 
1) извитой каналец 
2) собирательная трубка 
3) почечная артерия 
4) капсула нефрона 
 

 
А8. Клетками какой ткани образован наружный слой кожи? 
1) плотной волокнистой 
2) рыхлой волокнистой 

3) гладкой мышечной 
4) эпителиальной 

А9. Какая из перечисленных желёз входит в состав пищеварительной системы человека? 
1) печень 
2) надпочечник 

3) гипофиз 
4) щитовидная железа 



А10. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 

 
А11. На языке человека имеются рецепторы, воспринимающие четыре базовых вкусовых 
ощущения: сладкое, кислое, солёное и 
1) терпкое 
2) горькое 

3) жгучее 
4) жирное 

А12.Процесс слияния половых клеток называется: 
1) опыление 
2) оплодотворение 

3) гаметогенез 
4) партеногенез 

А13. Какой рефлекс у человека является условным? 
1) отдёргивать руку от лезвия ножа 
2) проглатывать пережёванную пищу 
3) ходить по определённому маршруту в школу 
4) закрывать глаза, когда в лицо направляют свет 
 
Часть В. При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как указано в тексте 
задания 
В1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
По венам малого круга кровообращения у человека кровь течёт 
1) от сердца 
2) к сердцу 
3) насыщенная углекислым газом 

4) насыщенная кислородом 
5) под высоким давлением 
6) под низким давлением 

 
В2. Установите соответствие между признаком и типом авитаминоза, для которого он ха-
рактерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 
столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

               ПРИЗНАК          ТИП АВИТАМИНОЗА 

A) снижение иммунитета 1) недостаток витамина С 

Б) выпадение зубов 2) недостаток витамина D 

В) размягчение и деформация костей черепа и конечностей     

Г) кровоточивость дёсен  

Д) нарушение мышечной и нервной деятельности  

 Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
В3. Расположите в правильном порядке процессы пищеварения, происходящие у большин-
ства млекопитающих после попадания пищи в ротовую полость. В ответе запишите соот-
ветствующую последовательность цифр. 
1) всасывание аминокислот в кровь 
2) переваривание пищи в кишечнике под влиянием кишечного сока, поджелудочного сока 
и желчи 
3) измельчение пищи зубами и её изменение под влиянием слюны 
4) поступление питательных веществ в органы и ткани тела 
5) переход пищи в желудок и её переваривание желудочным соком 
 
В4. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 



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

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
В организме человека выделяют различные системы органов, среди них — пищеваритель-
ная, дыхательная, кровеносная и др. Эндокринная система — это система жёлез 
___________ (А) секреции. Они выделяют в кровь особые химические вещества — 
___________ (Б). Так, адреналин вырабатывается ___________ (В). Благодаря другой си-
стеме органов, иммунной, в организме человека создаётся иммунитет. К органам иммун-
ной системы относят костный мозг, вилочковую железу, ___________ (Г) и др. 
 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 



Внешняя 
1. Внутренняя 
2. Фермент 
3. Гормон 
4. Антитела 
5. Селезенка 
6. Надпочечники 
7. Поджелудочная железа 

 
Часть С. При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем 
ответ к нему. 
С1. Используя содержание текста «Регулирование в организме численности форменных элемен-
тов крови» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы. 
1) Что означает понятие «форменные элементы крови»? 
2) В каких жизненных ситуациях у здорового человека количество форменных элементов крови 
может резко измениться? Приведите не менее двух таких ситуаций. 
3) Ион какого химического элемента входит в состав гемоглобина? 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧИСЛЕННОСТИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КРОВИ 
 Численность форменных элементов крови должна быть оптимальной и соответствовать уровню 
обмена веществ, зависящему от характера и интенсивности работы органов и систем, условий 
существования организма. Так, при повышенной температуре воздуха, интенсивной мышечной 
работе и низком давлении количество клеток крови увеличивается. В этих условиях затрудняется 
образование оксигемоглобина, а обильное потоотделение приводит к увеличению вязкости 
крови, уменьшению её текучести; организм испытывает недостаток кислорода. 
 На эти изменения наиболее быстро реагирует вегетативная система человека: из кровяного депо 
выбрасывается находящаяся в нём кровь; из-за повышенной активности органов дыхания и кро-
вообращения возникает одышка, сердцебиение; возрастает давление крови; снижается уровень 
обмена веществ. 
 При продолжительном нахождении в таких условиях включаются нейрогуморальные механиз-
мы регуляции, активизирующие процессы образования форменных элементов. Например, у жи-
телей горных местностей число эритроцитов повышается до 6 млн в 1 мм3, а концентрация гемо-
глобина приближается к верхнему пределу. У людей, занятых тяжёлым физическим трудом, от-
мечается хронический рост количества лейкоцитов: они активно утилизируют обломки повре-
ждённых мышечных клеток. 
 Количество форменных элементов в крови контролируется рецепторами, которые располагают-
ся во всех кроветворных и кроверазрушающих органах: красном костном мозге, селезёнке, лим-
фатических узлах. От них информация поступает в нервные центры головного мозга, в основном 
гипоталамус. Возбуждение нервных центров рефлекторно включает механизмы саморегуляции, 
изменяет деятельность системы крови в соответствии с требованиями конкретной ситуации. В 
первую очередь увеличивается скорость движения и объём циркулируемой крови. В случае, если 
организму не удаётся быстро восстановить гомеостаз, в работу включаются железы внутренней 
секреции, например гипофиз. 
 Любое изменение характера нервных процессов в коре больших полушарий при всех видах дея-
тельности организма отражается на клеточном составе крови. При этом включаются долгосроч-
ные механизмы регуляции кроветворения и кроверазрушения, ведущая роль в которых принад-
лежит гуморальным влияниям. 
 Специфическое действие на образование эритроцитов оказывают витамины. Так, витамин 
В12 стимулирует синтез глобина, витамин В6 – синтез гема, витамин В2 ускоряет образование 
мембраны эритроцита, а витамин А – всасывание в кишечнике железа. 
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С2. По данным департамента здравоохранения многие заболевания, в том числе рак лёгких и 
гортани, эмфизема легких и ишемическая болезнь сердца связаны с курением. В таблице пред-
ставлены данные, отражающие эту зависимость в процентах от числа обследованных людей. 
Изучите таблицу и ответьте на вопросы. 
 
1) Какое заболевание представляет наибольший риск, как для некурящих, так и для курящих 
людей? 
2) Некоторые заболевания возникают у людей, работающих в загрязнённой среде. Какие органы 
в большей степени подвержены риску заболевания у курильщиков? 
3) Какой из органов по данным таблицы страдает от рака в большей степени в результате куре-
ния? 

 
 
 
 
 
 
 
Кодификатор  элементов  содержания  работы  для  проведения  итогового  тестирования 

учащихся  по  БИОЛОГИИ  9 класс 

 

            Кодификатор составлен на основе Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной и 
средней (полной) школы (Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента 
Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 
(полного) образования» от 5 марта 2004 г. №1089) 



            В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем, на которые разбит курс 
основной и средней (полной) школы. Во втором столбце указаны коды содержания разделов 
(тем), для которых создаются проверочные задания. 

 Номер 
вопро
са в 
тесте 

Код 
контр
оли- 
руемо
го 
элеме
нта 

Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   проверочной   
работы 

1.   Биология и её методы 
  1.1 Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки 

живой природы; уровневая организация и эволюция. 
  1.2 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Биологические 
законы, теории, закономерности, гипотезы. 

  1.3 Методы познания живой природы: наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов, биологический эксперимент, моделирование. 

2.   Клетка – живая система. 
 А9А10 2.1 Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Химический состав 
клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
многоклеточном организме. Хромосомы и гены. Строение и функции 
хромосом.  Значение постоянства числа хромосом в клетках Строение и 
свойства ДНК – носителя наследственной информации. Генетический код. 

 А2 2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 
Доядерные и ядерные клетки Вирусы – неклеточные формы жизни.  

 А4 2.3 Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. Наследственная 
информация и её реализация в клетке. Деление клетки – основа роста, 
развития и размножения организмов. 

3.   Организм – живая система. 
  3.1 Организм – единое целое. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных и 
растительных организмов. 

 В1 3.2 Формы размножения организмов: бесполое и половое. Оплодотворение и 
его значение. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Причины 
нарушения развития организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека. 

 А3 3.3 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – 
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика.  Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Современные представления о гене и геноме. 

  3.4 Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 
медицины и селекции. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни человека, их причины и предупреждение. 
Применение знаний о изменчивости и изменчивости, искусственном 
отборе при выведении пород и сортов. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, её достижения 

4.   Многообразие живой природы. 
 А5 4.1 Царство Бактерии. Распространение бактерий в природе, их многообразие. 

Значение бактерий в природе и их промышленное использование. 



  4.2 Царство Грибы. Плесневые и паразитические грибы. Съедобные и 
ядовитые шляпочные грибы. Лишайники – комплексные организмы. 

 А8 
С2 

4.3 Царство Растений. Основные отделы растений. Классы цветковых 
растений. Особенности строения, жизнедеятельности и размножения 
цветковых растений. Роль растений в природе и жизни человека.  
Культурные растения и приёмы их выращивания. 

 В2 4.4 Царство Животных. Основные типы беспозвоночных животных. 
Многообразие членистоногих. Классы хордовых животных. Особенности 
их строения и жизнедеятельности в связи со средой обитания. Роль 
животных в природе и жизни человека. 

5.   Экосистемы. 
 А6 

А7 
5.1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 
Взаимодействие разных видов в природе: конкуренция, хищничество, 
паразитизм, симбиоз. 

 А11 
С1 

5.2 Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистем. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей органического вещества в 
экосистемах, в круговороте веществ и превращении энергии в природе. 
Пищевые связи в экосистеме. Устойчивость экосистем, их смена. 
Особенности агроэкосистем.  

  5.3 Биосфера – глобальная экосистема. Учение Н.И.Вернадского о биосфере. 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 
людей.  Последствия деятельности человека для экосистем, влияние 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6.   Эволюция живой природы. 
 А1 6.1 История эволюционных идей. Эволюционная теория Ч.Дарвина. Роль 

эволюционных теорий для формирования современной 
естественнонаучной картины мира. Вид – основная систематическая 
категория живого. Критерии вида. Популяция. Движущие факторы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

 А12 6.2 Результаты эволюции: приспособленность организмов и биологическое 
разнообразие видов. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. 

  6.3 Сходство человека с животными и отличия от них. Биологическая 
природа и социальная сущность человека. Гипотезы происхождения и 
эволюции человека. 

7.   Человек и его здоровье. 
  7.1 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. 
  7.2 Железы внешней и внутренней секреции.  Эндокринная система. 

Гормоны. 
  7.3 Внутренняя среда организма. Кровь. Группы крови. Иммунитет. 
  7.4 Транспорт веществ  Кровеносная и лимфатическая системы. 
  7.5 Дыхание. Система органов дыхания. 
  7.6 Опора и движение. Опорно-двигательная система 
  7.7 Питание. Пищеварительная система.. Роль ферментов в пищеварении. 
  7.8 Обмен веществ и превращение энергии. Витамины. 
  7.9 Выделение. Мочевыделительная система. 
  7.10 Покровы тела. 
  7.11 Органы чувств, их роль в жизни человека. 



  7.12 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 
Безусловные и условные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. 
Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность 
человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление человека. 
Особенности психики:  осмысленность восприятия, словесно-логическое 
мышление. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 
потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер. 

  7.13 Социальная и природная среда, адаптация в ней человека. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
Переливание крови. Факторы, укрепляющие здоровье, двигательная 
активность, рациональное питание, рациональная организация труда и 
отдыха. Факторы риска: курение, употребление алкоголя, 
несбалансированное питание, вредные условия труда, дистресс, 
гиподинамия, употребление наркотиков,. иммунодефициты (СПИД и др.), 
гепатит, мочеполовые и другие инфекционные заболевания, их 
предупреждение. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

  7.14 Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и 
грибами. Профилактика заболеваний, вызываемых паразитическими 
животными и животными – переносчиками возбудителей болезней. 
Приёмы оказания первой доврачебной помощи при отравлении 
некачественными продуктами, ядовитыми грибами, угарным газом; при 
спасении утопающего, кровотечениях; травмах опорно-двигательной 
системы; ожогах, обморожениях и профилактика этих несчастных 
случаев. 

 

Спецификация итогового теста по биологии для 9 класса. 

1.Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и 
навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 9 
классе, ознакомить с формой проведения экзамена в формате ГИА. 

2. Нормативно-правовая база. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

• Закон РФ «Об образовании» 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004г. №1089) 

3. Структура работы. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (45минут). Работа состоит из16 заданий, 
которые разделены на три части. 

     Часть А состоит из 12 заданий. К 1 – 12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых 
только 1 верный. В этой части даны несложные задания 

      Часть В состоит из2 заданий. Задание В1 на выбор нескольких правильных ответов. Задание 
В2 на определение последовательности. 

      Часть С состоит из 2-х заданий. Задания части С со свободным ответом. 

4. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 



      Распределение заданий по основным содержательным  разделам учебного предмета 
«Биология»  представлено в таблице  

 

Содержательные разделы Число 
заданий 

Максимальный 
первичный бал 

% макс.перв.балла 
от макс.перв.балла 
за всю работу (22б.) 

Биология и её методы.    
Клетка – живая система 4 4 18 
Организм – живая система 2 3 14 
Многообразие живой природы 4 7 32 
Экосистемы 4 6 27 
 Эволюция живой природы 2 2 9 
Человек и его здоровье    
Итого 16 22 100 

5.  Система оценивания. 

 

Максимальное кол-во баллов за одно 
задание 

Максимальное количество баллов 

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть А ЧастьВ ЧастьС Вся работа 
1 2 3 12 4 6 22 

Критерии оценки: 

        За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение заданий 
части В – по 2 балла. За верно выполненное задание части С – 3 балла. За неверный ответ или 
его отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  -- 22 балла. Обучающийся получает оценку «3», 
набрав не менее 50% баллов (11 баллов);  от 61 до 82% (от 14 до 18 баллов) – «4»;  от 83 до 
100% (от19 до 22 баллов)  -- «5». 

5.  Апробация  работы:   задания взяты из разных источников. ( Интернет ресурсы, сборники 
заданий  по биологии 9 класс; КИМы Биология 9 класс;  задания для подготовки к ГИА. 

6.  Условия применения    Работа рассчитана на учащихся 9 класса, изучавших курс биологии, 
отвечает обязательному минимуму содержания основного общего образования по биологии 9 
класса. 

7.  Дополнительные материалы и оборудование.    Не используются. 

 

Итоговое тестирование. Биология 9 класс. 

1 вариант. 

Выберите один ответ из четырёх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы?                                                       
1) антропогенез  2) онтогенез  3) эволюция    4) биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток?                                                                                  
1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                                     
3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 



А3. Какой учёный считается основоположником  генетики?                                                                                       
1) А.М.Сеченов    2) Т.Морган    3) Г.Мендель    4) Н.И.Вавилов 

А4. В чём заключается сущность митоза?                                                                                                                   
1) в делении клеток надвое  

2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от материнской клетки   

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению с материнской клеткой   
4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это                                                                   
1) грибы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются                                                         
1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 

А7. К абиотическим факторам среды относятся                                                                                                       
1) свет и влажность                              2) влияние человека                                                                                           
3) болезни, вызванные бактериями    4) межвидовая конкуренция 

А8. Покрытосеменные растения можно узнать по наличию                                                                                                  
1) в клетках хлоропластов     2) цветов и плодов      3) семян      4) листьев и стеблей 

А9. Какие вещества ускоряют образование сложных органических соединений в клетке?                                    
1) антитела     2) гормоны     3) ферменты     4) витамины 

А10. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез?                                                                          
1) образование белков из аминокислот          2) синтеза молекул АТФ                                                                  
3) образование липидов                                  4) образование глюкозы из углекислого газа и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                    
1) растение – ястреб – скворец – саранча         2) растение – скворец – саранча – ястреб                                         
3) растение – саранча – скворец – ястреб         4) ястреб – скворец – саранча – растение 

А12. Приспособленность организмов к среде обитания – это                                                                         
1) причина эволюции            2) изменение организмов под воздействием среды                                                    
3) результат эволюции          4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры полового размножения организмов.                                                                     
А) потомство генетически уникально                                                                                                                          
Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       
В)  размножение картофеля клубнями                                                                                                                          
Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                     
Д) потомство может развиваться из соматических клеток                                                                                                  
Е) размножение хвощей и папоротников спорами 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 

В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс Паукообразные                                                      Б) род Крестовик                                                                                
В) отряд Пауки                                                                      Г) тип Членистоногие                                                   
Д) семейство Пауки-кругопряды                                         Е) класс Паукообразные. 



Задания со свободным ответом. 

С1. Из каких компонентов состоит любая экологическая система? 

С2. Дайте характеристику царству растений. 
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