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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена с учетом Федерального Государственного стандарта 

основного общего образования (2004 года), Примерной программы по биологии основно-

го общего образования, авторской программы по биологии авторов И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, В.М.Константинов, В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилов Н.М. Чернова и др.(  

Природоведение. Биология. Экология : 5 – 11 кл.: программы. -  М.: Вентана- Граф, 2010. 

– 176 с. ).    

 Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-

тельности и средообразующей  роли живых организмов; человеке как биосоциальном су-

ществе; об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопо-

знания и самосохранения здоровья; о роли биологической науки в практической деятель-

ности людей; методах познания живой природы; 

Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и яв-

лений живой природы,  жизнедеятельности собственного организма; использовать ин-

формацию о  современных достижениях в области биологии и экологии, факторах здоро-

вья и риска; работать  с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за  биологическими объектами и состоянием собственного орга-

низма,  биологические эксперименты; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе  проведения наблюдений за живыми  организмами,  биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения пра-

вил поведения в окружающей среде,  норм здорового образа жизни, профилактики заболе-

ваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ- инфекции.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс имеет комплексный характер, т.к. включает основы различных биологических наук о 

растениях, о животных, о человеке. Содержание и структура обеспечивают выполнение 

требований к уровню подготовки выпускника, развитие творческих умений, научного ми-

ровозрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и  заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена 

логикой развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических явле-

ний от клеточного уровня строения к надорганизменному – биогеоценотическому и спо-

собствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентируясь на 

понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли 

человека в этих процессах 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предмет биология изучается с 6 по 9 класс. Согласно действующему 

базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 часа в неделю (35 ч.), для 7-9 классов – 2 часа в неделю (204 ч.)  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен:  

знать/понимать:  



 - признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и ор-

ганизмов 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 ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах;  

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхо-

ждения 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 живот-

ными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; за-

висимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследст-

венности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у чело-

века; роль гормонов и витаминов в организме;  

 - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, опи-

сывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и жи-

вотных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на го-

товых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

 - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных ти-

пов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, куль-

турные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для чело-

века 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, организ-

мы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе срав-

нения;  

 - 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 по-

ступков на живые организмы и экосистемы;  

 - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учеб-

ника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических слова-

рях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необхо-

димую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информацион-

ных технологий);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:  

 - соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бак-

териями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний;  



 - оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах жи-

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего;  

 - рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружаю-

щей среде;  

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми;  

 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

 

Содержание учебной программы: 

 

Содержание программы 6 класс 

1. Введение. Общее знакомство с растениями  (3 ч) 

Царства органического мира и место растений в нем. Наука о растениях — ботаника. Нача-

ло изучения  растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле.  Основные на-

правления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние; 

лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья,  кустар-

ники, кустарнички, травы. 

Общие признаки растений. Строение растений. Основные органы растений. Растение – 

живой организм, или биосистема. Семенные и споровые растения.  Цветковые растения.  

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на жизнедеятельность 

растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почва и орга-

низм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие 

растений в связи с  условиями их произрастания в разных средах жизни. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений: пре-

кращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян. 

Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений. 

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в парке, огороде 

и на пришкольном участке. 

Лабораторная работа. Знакомство с внешним строением цветкового и спорового рас-

тения (на примере плодов пастушьей сумки, папоротника с сорусами и спорами). 

Экскурсии. Мир растений вокруг нас.  

2. Клеточное строение растений (2 ч) 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными при-

борами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника 

безопасности в работе. 

Клетка — основная структурная единица организма растения. Строение растительной 

клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хло-

рофиллом), вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных кле-

ток по форме, размерам. 

Понятие о тканях. Растение — многоклеточный организм. Разнообразие тканей у рас-

тений: образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, про-

водящие, механические. Клеточное строение органов растения. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток, 

движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий 

окружающей среды. 



Лабораторная работа. Знакомство с клетками растений (на примере клеток томата и 

кожицы лука). 

 

3. Органы цветковых растений (9 ч) 

Семя (1 ч) 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и од-

нодольных цветковых растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнооб-

разие семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распро-

странение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости прорас-

тания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное 

значение семян. 

Лабораторные работы. Изучение строения семени двудольных растений (на примере фа-

соли). 

Корень (1 ч) 

Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и 

мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, 

всасывания, проведения. Кончик корня и корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня. 

Ветвление корней. 

Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми функ-

циями (запасающие, воздушные, ходульные, досковидные, присоски, втягивающие).  

  

Побег (4 ч)  

Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Узлы и 

междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега из 

почки. Годичный побег. Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань. 

Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для расте-

ний. 

 Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизмене-

ния листа. 

Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. Внешнее и 

внутреннее строение стебля. Рост  стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные коль-

ца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и под-

земных побегов; укороченные и  удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы; 

корневище, клубень, луковица. 

Лабораторные работы. Строение вегетативных и генеративных почек. Внешнее и внут-

реннее строение листа. Внешнее и внутреннее строение стебля. Строение корневища, 

клубня и луковицы. 

Экскурсии. Жизнь растений зимой.  

Цветок и плод (3 ч) 

Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские 

части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных расте-

ний. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 

Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление. Приспо-

собления цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых-

растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей. 



Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и невскры-

вающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к распростра-

нению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение как живая система — 

биосистема. 

Лабораторные работы. Типы соцветий. 

 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных минераль-

ных веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное пи-

тание растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфор-

ные; микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез — процесс образования органи-

ческих веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе. 

Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, запа-

сающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. 

Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энер-

гии, поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в 

атмосфере, участие в создании почвы на Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды. Зависи-

мость процесса дыхания растений от условий окружающей среды. Обмен веществ — 

обеспечение связи организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и 

образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Био-

логическое значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как 

органы размножения и расселения растений по земной поверхности. Вегетативное раз-

множение, его виды и биологическая роль в природе. Использование вегетативного раз-

множения в растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), 

размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность 

жизни растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей сре-

ды. 

Лабораторные работы. Черенкование комнатных растений.  

5. Основные отделы царства растений (6 ч) 

Понятие о систематике; растений. Растительное царство. Деление его на полцарства, от-

делы, классы, семейства, роды и виды. Название вида.    

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. Значе-

ние водорослей в природе инародном хозяйстве. Многообразие пресноводных и морских 

водорослей. 

Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых рас-

тений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. Кукушкин 

лен и сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве. 

Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как выс-

ших споровых растений. Размножение и развитие папоротников.  Былой расцвет папо-

ротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека.  

Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных расте-

ний. Хвойные растения ближайшего региона. Семенное размножение хвойных растений 



на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве 

человека.        

Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. Многообразие покрытосемен-

ных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве человека. Де-

ление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные. 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные (Капустные),  Мо-

тыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодоль-

ных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору учителя 

одно или два семейства). 

Лабораторные работы. Изучение внешнего вида хвойных растений. 

Экскурсии. Представители отделов царства растений (в школьном саду и в школе).  

6. Историческое развитие растительного мира на Земле ( 2 ч)  

Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, половое размножение, 

многоклеточностъ, выход на сушу. Понятие об эволюции. Усложнение строения расте-

ний в процессе эволюции. Многообразие растительных групп как результат эволюции. 

Приспособительный характер эволюции.  

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений. Цен-

тры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или 

других культурных растений). 

7. Царство Бактерии  (1 ч) 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. 

Общая характеристика бактерий. Отличие клетки бактерии от клетки растения. Понятие о 

прокариотах.  

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Зна-

чение бактерий в природе и в жизни человека. 

 

8. Царство Грибы. Лишайники (2 ч) 

Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы. Пи-

тание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл. Од-

ноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные 

и ядовитые грибы. 

Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение  грибов в природе и в жизни чело-

века. 

 Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие Лишайни-

ков. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль лишай-

ников. 

Лабораторные работы. Изучение строения плесневых грибов.  

9. Природные сообщества (2 ч) 

Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество 

как биогеоценоз — совокупность растений, животных, грибов, бактерий и условий сред 

обитания. Ярусность. 

Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные 

свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экоси-

стеме). 



Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов). Формирование и развитие при-

родного сообщества на примере елового леса (березняк — смешанный лес — ельник). 

Причины, вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как 

примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, 

сад, парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от челове-

ка. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений, 

охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология, Красная 

книга. Роль школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологи-

ческом просвещении населения. 

Экскурсии. Жизнь растений в весенний период года.  

 

                Содержание программы 7 класс 

 
1. Общие сведения о мире животных (6 часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многооб-

разие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Жи-

вотные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в при-

родных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Эко-

логические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие эко-

логические системы. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к 

животным. Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. 

Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Экскурсия. Знакомство с многообразием животных в природе. 

 

                               2.Строение тела животных (3 часа) 

Клетка как структурная единица организма. Особенности животных клеток и тка-

ней. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности органов, систем ор-

ганов и целостного организма 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечни-

ке животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой про-

цесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Преду-

преждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с 

малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 



1. Строение инфузории-туфельки 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 часа) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Зна-

чение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и парази-

тических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Осо-

бенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохра-

нение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных живот-

ных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хо-

зяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Класс Многощетинковые черви. Класс Мало-

щетинковые черви. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее строение. 

Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, дыха-

ние. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

2. Наблюдение за поведением дождевого червя: его передвижение, ответы на раз-

дражение. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размно-

жение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обита-

ния. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в био-

ценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значе-

ние. 

Лабораторные работы: 

3.  Внешнее строение раковин пресноводных моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 часов) 



Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания 

и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных 

в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Осо-

бенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие от-

ряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важ-

нейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые 

(Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельско-

хозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насе-

комые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы 

и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. По-

ведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни че-

ловека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди предста-

вителей насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение внешнего строения насекомого на примере майского жука  

 

 

Тема 8. Тип Хордовые (33 часа) 

 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Тема 8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере кости-

стой рыбы. Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, рас-

положение и значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пу-

зырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции 

рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позво-

ночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 



Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы про-

мысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. 

(в зависимости от местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизвод-

ство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды 

рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяй-

ственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

5. Изучение внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

 

Тема 8.2 Класс Земноводные (4 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земно-

водный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение 

и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыба-

ми.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (ля-

гушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Лабораторные работы: 

6. Изучение внешнего строения лягушки. 

 

Тема 8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Тема 8.4. Класс Птицы (8 часов) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забо-

та о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пин-

гвины. Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обита-

ния. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие 

птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промы-

словые птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их ис-

пользование человеком.  



Лабораторные работы: 

7. Изучение внешнего строения птицы. Строение перьев. 

 

Тема 8.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годо-

вой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распро-

странения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Ру-

кокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Пар-

нокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропо-

генных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматиза-

ция зверей. Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рацио-

нальное использование и охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

8. Изучение строения скелета млекопитающих.  

9.Изучение внутреннего строения млекопитающего по готовым влажным препара-

там. 

Тема 9. Развитие животного мира (4 часа) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные этапы развития  жи-

вотного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как резуль-

тат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого раз-

витияприроды и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. Охрана и 

рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении многооб-

разия животного мира на нашей планете. 

Экскурсия. Жизнь природного сообщества 

 

Содержание  программы 8 класс 

 
Тема 1. Введение. Общий обзор организма человека (6 часов) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия 

условий жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и 

издержки. Зависимость человека как от природной, так и от социальной сред. Значение знаний 

о строении и функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно - гигиеническая 

служба. Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, 

нарушающие санитарные нормы общежития. 



Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и от-

личия человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 

прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, 

биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и 

отделы нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторные работа №1 «Клетки и ткани под микроскопом», №2 «Действие фермента 

каталазы на пероксид водорода» 

Практическая работа №1 «Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих 

его торможение» 

Тема 2. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Об-

зор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при 

травмах скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Динамическая и статическая работа мышц. Энерге-

тика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 

эффект и способы его достижения. 

Лабораторная работа №3 «Просмотр микропрепаратов костей и поперечно-полосатой 

мышечной ткани» 

Практические работы: 

№2 «Роль плечевого пояса в движении руки» 

№3 «Функции костей предплечья при повороте кисти» 

№4 «Определение нарушений осанки и плоскостопия» 

 

Тема 3. Кровь и кровообращение (9 часов) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее 

состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция.. Рабо-

ты Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация 

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы крови – 

проявление наследственного иммунитета.  

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 

венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давле-

ние крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. Перерас-

пределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной 

мышцы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторная работа №4 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практические работы: 

№5 «Кислородное голодание» 

№6 «Пульс и движение крови»   

№7 «Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки» 

№8 «Подсчет ударов пульса и измерение кровяного давления» 

 

Тема 4. Дыхательная система (6 часов) 



Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные 

пути. Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, 

альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких 

и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов 

дыхания, их предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания 

изо рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Лабораторная работа №5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Практические работы: 

№9 «Измерение обхвата грудной клетки» (выполняется дома) 

№10 «Определение запылённости воздуха в зимнее время» 

Тема 5. Пищеварительная система (7 часов) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищева-

рения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищевари-

тельного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. Пищеварительные 

ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке 

(ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных 

веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. 

Регуляция пищеварения. 

Питание и здоровье. 

Демонстрации: пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Лабораторные работы: 
№6 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. Витамины (3 часа) 

Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготови-

тельная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический 

обмен и энергетический обмен. Энергетическая емкость пищи. Энергетический баланс. 

Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и гиперви-

таминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Витамины и цепи 

питания вида. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D 

(рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа №11 «Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки» 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 часа) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в орга-

низме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Удаление 

конечной мочи из организма: роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных со-

лей для организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

 

Тема 8. Кожа (2 часа) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от 

внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - роговые 

придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и 

их причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях.  

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуля-

ции. Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

 

Тема 9. Эндокринная система (2 часа) 



Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. Соматропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. 

Болезни, связанные с гипофункцией (карликовость) и с геперфункцией (гигантизм) гипофиза. 

Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной 

железы инсулин и заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в 

приспособлении организма к стрессовым нагрузкам. 

 

Тема 10. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 

обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпати-

ческий подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 

строение и функции. Аналитико-симпатическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигатель-

ного, глотательного рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. 

Лабораторная работа №7 «Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) и 

функций продолговатого, среднего мозга и мозжечка» 

Практические работы  

№12 «Действие прямых и обратных связей» 

№13 «Штриховое раздражение кожи» 

 

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализа-

торов в отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и 

функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный 

анализатор. Заболевание и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наруж-

ного, среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринию-

щий аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего 

уха и полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 

аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Практические работы  

№14 «Изучение изменения размера зрачка» 

№15 «Принцип работы хрусталика» (выполняется дома) 

№16 «Обнаружение «слепого пятна» (выполняется дома) 

№17 «Исследование равновесия» 

№18 «Раздражение тактильных рецепторов» 

 

Тема 12. Поведение и психика (7 часов) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приоб-

ретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. 

Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 

безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 

А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, 

фазы сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней 

и внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 

появлении речи и осознанных действии. 



Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: враба-

тывание, устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 

работоспособности. Режим дня. 

Практические работы  

№19 «Перестройка динамического стереотипа» 

№20 «Изучение внимания при разных условиях» 

 

Тема 13. Индивидуальное развитие человека (6 часов) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по 

женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, 

овуляция, менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. 

Гигиена промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 

(СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Гекке-

ля – Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 

связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особен-

ности личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследствен-

ности и приобретенного опыта в развитии способностей. 
    

Содержание программы 9 класс 

1. Введение в основы общей биологии (4 ч.)  

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строе-

ние, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Экскурсия 1: Биологическое разнообразие вокруг нас. 

 

2. Основы учения о клетке (10 ч.)  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.   

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере 

строения клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и 

свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их 

структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хло-

рофилла. Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды 

на процессы в клетке. 

Лабораторная работа: 



1. Сравнение растительной и животной клеток.  Многообразие клеток. 

 

 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), ми-

тоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Био-

логическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влия-

ние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 

онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местно-

го населения. 

 

4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч)  
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, 

наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецес-

сивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное дей-

ствие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 

болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная измен-

чивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения 

природной среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей среды и 

главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности здоровья и спо-

собы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций для выведения 

новых форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). 

Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе. 

Лабораторные работы: 
2. Решение генетических задач. 

3. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у особей вида (или сорта), 

произрастающих в неодинаковых условиях. 

 

 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч)  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Особенности региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тка-

ней растений и животных. 

 

 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч)  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. 

Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 

передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 



Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 

гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, оса-

дочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособ-

ленности животных к наземному образу жизни. Особенности региональной флоры и фау-

ны. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

 7. Учение об эволюции (9 ч)  

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусствен-

ный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных ус-

ловиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существо-

вание, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат естест-

венного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – ре-

зультат эволюции. Особенности региональной флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяци-

онном принципе. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Эле-

ментарный материал и факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический 

прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоа-

даптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Пробле-

мы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о со-

хранении растительного и животного мира Среднего Урала. Ответственность каждого че-

ловека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Лабораторные работы: 

4.  Изучение изменчивости у организмов. 

 

 8. Происхождение человека (антропогенез) (6 ч) 

 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животны-

ми и отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические 

и физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у 

людей. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факто-

ров в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 

Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой Среднего Урала. Ответ-

ственность каждого человека за состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

 9. Основы экологии (12ч)  



Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, поч-

венная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы за-

кономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере тем-

пературы и влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточ-

ные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождае-

мость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функцио-

нирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регу-

ляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. 

Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о 

сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экоси-

стем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влия-

нием деятельности человека. Исторические особенности развития промышленности, сель-

ского и лесного хозяйства Липецкой области, влияние на окружающую природу. Источ-

ники получения информации об экологической ситуации в стране, Липецкой области об-

ласти. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии 

в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из гло-

бальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития при-

роды и общества. Организации и учреждения Среднего Урала экологической направлен-

ности. Экологические акции, программы, направленные на сохранение природы родного 

края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как высшей ценности. 

Учёт природно-климатических особенностей Урала при организации деятельности по со-

хранению и укреплению психофизического здоровья человека. Исторический опыт и тра-

диции, обеспечивающие сохранение здоровья жителей Урала. Основные факторы повсе-

дневной жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 

Лабораторные работы: 

 5. Приспособленность организмов к среде обитания. 

6.  Оценка санитарно-гигиенического качества рабочего места.. 

Экскурсии: 
 Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды 

 Заключение (1ч) 



Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение биораз-

нообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической деятельно-

сти.  

  

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п./п

. 

Наименование разделов и тем 
Всего ча-

сов 

Из них  

Лабораторные и практи-

ческие   
Экскурсии 

1. 
Введение. Общее знакомство 

с растениями 
3 ч. 

1 

 
1 

2. Клеточное строение растений  2 ч. 
1   

  

3. Органы цветковых растений  9 ч. 5 
  

1 

4. 
Основные процессы жизне-

деятельности растений 
7 ч. 1  

5. 
Основные отделы царства 

растений 
6 ч. 

1 
1 

6. 

Историческое развитие мно-

гообразия растительного ми-

ра на Земле 

2 ч.   

7. 
Царство Бактерии 

Грибы. Лишайники 
3 ч. 1  

8. Природные сообщества  3 ч.  
  

 1 

  Итого 35 ч. 10 ч 
 

 4 ч. 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№ Название темы  Кол-во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Экскурсии 

1 Общие сведения о мире животных. 6  1 

2. Строение тела животных 3   

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные живот-

ные 

4 1  

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Ки-

шечнополостные 

2   

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

6 1  

6. Тип Моллюски 4 1  

7 Тип Членистоногие 7 1  

8. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные 

31 

1 

 

 

 

 



8.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 5 1  

8.2 Класс Земноводные, или Амфибии 4 1  

8.3 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 4   

8.4 Класс Птицы 8 1 1 

8.5 Класс Млекопитающие, или Звери 10 2 1 

9 Развитие животного мира 4   

 Итого: 68  9 3 

Тематическое планирование 8 класс 

 
Тема Всего уроков Практический компонент 

лабораторная 

работа 

Практическая 

работа 

1.Введение. Общий обзор организ-

ма человека.  

 

6 2  1 

  2.Опорно-двигательная система.  

 

8 1  3 

3.Кровь и кровообращение. 

 

9 1  4 

4.Дыхательная система. 

 

6 1  2 

5.Пищеварительная система.  7 1   

6.Обмен веществ и энергии. Вита-

мины  

3 -  1 

7. Мочевыделительная система  2 -  - 

8. Кожа  2 -  - 

9.Эндокринная система  2 -  - 

10.Нервная система  5 1  2 

11.Органы чувств. Анализаторы  5 -  5 

12. Поведение и психика  7 -  2 

13. Индивидуальное развитие орга-

низма. 

6 -  - 

Итого: 66 ч. +2 часа 

резерв 

  

 

7  20 

 
 Тематическое планирование 9 класс 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 

Лабораторные 

и практические 

работы 

 

Экскурсии 

1. Введение в основы общей 

биологии 

4 ч  1 

2. Основы учения о клетке 10 ч 1    

3. Размножение и индивиду-

альное развитие организ-

мов (онтогенез) 

5 ч   

4. Основы учения о наследст-

венности и изменчивости 

11 ч 2   



5. Основы селекции растений, 

животных и микроорга-

низмов 

5 ч   

6. Происхождение жизни и 

развитие органического 

мира 

5 ч   

7. Учение об эволюции 9 ч 1  

8. Происхождение человека 

(антропогенез) 

6 ч   

9. Основы экологии 12 ч 2 1  

10. Заключение 1 ч   

Итого 68 ч.  

 
6 2 

                                  

 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 
Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного ма-

териала. 

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 уст-

ных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных 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 изу-

ченного 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, затруд-

нения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначи-

тельной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; на-

личия 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 письмен-

ной 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; пол-

ное 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, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавли-

вать 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 поня-

тий, 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, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использо-

вать 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 ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, 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 правиль-

ный 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 опре-

делённой 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; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные свя-

зи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные тер-

мины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргу-

ментирует 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 раз-

личных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе тео-



рий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние 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 дела-

ет 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 ис-

править даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные 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 преду-

смотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с ана-

лизом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; пре-

дусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учени-

ков. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильно 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 фор-

мулирует 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 безопасно-

сти при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требова-

ниями 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 непол-

ные 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, прин-

ципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулиру-

ет 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 по-

влиявших 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, выво-

ды.  

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 зада-

нию 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 выво-

дов. 

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. 

 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измере-

ния, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, на-

блюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выво-

дов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, ма-

териалам. 

 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполно-

той охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих при-

знаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недос-

таточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена от-

дельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюде-

ний, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 



- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктационные ошибки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Коллекции 

 

 Торф и продукты его переработки. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

Хлопок и продукты его переработки. 

Лён и продукты его переработки. 

Продукты переработки шерсти. 

Коллекция промышленных образцов тканей и ниток. 

Коллекция образцов коры и древесины.  

 

Коллекции «Насекомые» 

А) вредители сада 

Б) вредители запасов 

В) вредители поля 

Г) вредители леса 

Д) вредители огорода  

Е) полезные насекомые 

Ж) класс насекомые 

 

 Коллекция голосеменных растений  (3 части) 

Модель цветка гороха 

Модель динамическая «Размножение мха» 

Модель динамическая «Размножение сосны» 

   

Раздаточный материал по скелету млекопитающих 

Влажные препараты  

Муляжи головного мозга  

Микропрепараты  

Микроскопы  

Скелет кошки 

Чучала птиц 

 

Наборы муляжей овощей и фруктов 

 

Гербарии 

- по курсу общей биологии 

- важнейших культурных растений 

- деревьев и кустарников лесных полезащитных полос 

- лекарственных растений 

- сорных растений 

- сеяных трав травопольных севооборотов 

- для курса географии (растения различных зон) 

- по морфологии растений 

- для  курса биологии (6 класс) 

- по систематике растений  с определительными карточками 

 

Таблицы 

Биология (6 класс) – «вегетативные органы растений»  



Биология (6 класс) – «размножение цветковых растений»  

Биология (7 класс) – «животные»  

Биология (8 класс) – «человек»  

 

 

Литература 

а) литература для учащихся: 

1. Учебник: И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 6 класс (М., издательский центр «Вентана-Граф».) 

      2. Учебник: В.М.Константинов, В.С.Кучменко, И.Н.Пономарёва «Биоло-

гия.Животные»    7 класс, (М., издательский центр «Вентана-Граф») 

      3. Учебник: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология: человек» 8 класс (М., издательский 

центр «Вентана-Граф») 

     4. Учебник: И.Н.Пономарёва, Н.М.Чернова «Биология. Основы общей биологии» 9 

класс (М., издательский центр «Вентана-Граф») 

       5. Зверев И.Д.  «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просве-

щение») 

       6. С.А.Молис «Книга для чтения по зоологии» (М., «Просвещение») 

       7. Д.И.Трайтак «Книга для чтения по ботанике» (М., «Просвещение») 

       8. А.Теремов, В.Рохлов «Занимательная зоология» Москва «АСТ-ПРЕСС» 

        9. А.Э.Брэм «Жизнь животных» в трёх томах Москва «ТЕРРА»  

 

б) литература для учителя: 

    1. Кучменко В.С., Суматохин С.В. «Биология. Животные: 7 класс: Методическое посо-

бие»  М.:Вентана-Граф 

    2. И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко,Л.В.Симонова «Биология. Растения.Бактерии.Грибы. 

Лишайники: 6 класс: Методическое пособие» М.:Вентана-Граф 

     3. И.Н.Пономарёва, В.С.Кучменко,Л.В.Симонова «Основы общей биологии» 9 класс: 

Методическое пособие» М.:Вентана-Граф 

     4. Р.Д.Маш, А.Г.Драгомилов «Биология. Человек» 8 класс: Методическое пособие» 

М.:Вентана-Граф 

5. А.Г.Хрипкова, Д.В.Колесов «Гигиена и здоровье школьника» (М., «Просвещение») 

      6. Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах» (М., «Мирос-«Международные 

отношения») 

       7. С.Ю.Модестов «Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ» Санкт-

Петербург  «Акцидент»  

 

Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа 6 класс 

I вариант 

Задания  уровня  А 

1. Главный,  основной признак живого – 

1) обмен веществ и превращение энергии 

2) изменение размеров тела 

3) изменение температуры окружающей среды 

4) способность образовывать органические вещества из неорганических 

2. Увеличение массы и размеров организма называют  

1) развитием      2) ростом       3) изменчивостью    4) движением 

3. Объединение материнского и отцовского наборов хромосом, образование их двойного 

набора у растений  происходит в процессе 



1) опыления   2) оплодотворения   3) образования цисты   4) деления клеток 

4. Размножение признак, характерный для  

1) всех тел неживой природы 

2) некоторых живых организмов 

3) некоторых тел неживой природы 

4) всех живых организмов 

5. Какую роль играет цитоплазма в клетке? 

1) сохраняет наследственную информацию о признаках растений 

2) устанавливает связи между структурами клетки 

3) защищает клетки от неблагоприятных условий 

4)поглощает и использует энергию солнечного света в процессе фотосинтеза 

6. Фотосинтез – это процесс  

1) образования органических веществ на свету из углекислого газа и воды 

2) поглощение кислорода и выделение углекислого газа 

3) окисления органических веществ с освобождением энергии 

4) передвижения органических веществ в растении 

7. Дыхание у растений служит основным источником 

1) органических веществ   2) кислорода 3) витаминов  4) энергии 

8. Главное отличие грибов от растений  состоит в том, что  

1) они имеют клеточное строение 

2) они тесно связаны со средой обитания  

3) они поглощают из почвы воду и минеральные соли 

4) из клетки не содержат хлоропластов с хлорофиллом 

9. Стебель выполняет функции 

1) проводящую и запасающую   2)запасающую и опорную   3) опорную и проводящую 

4) проводящую, опорную и запасающую 

10. Вегетативное размножение – это размножение при помощи 

1) стебля  2) корня   3) листьев   4) любого из этих органов 

Задания  уровня  В 

1.Выберите три правильных ответа. Вегетативными органами растения являются 

1) цветок  2) стебель  3) корень  4) плод  5) семя  6) побег  

Задания  уровня  С 

1. Какова космическая роль растений на Земле? 

 

II вариант 

Задания  уровня  А 

1.Воспроизведение новых особей, способствующих увеличению численности вида, назы-

вают 

1) развитием организма  2) ростом организма  3) размножением  4) расселением организма 

2. Процесс слияния мужской и женской  половых клеток  с образованием зиготы у расте-

ний  называют   

1) опылением   2) оплодотворением   3) делением клетки   4) индивидуальным развитием 

организма 

3. Развитие  это –  

1) изменения организма, в основе которого лежит изменение массы, появление новых ор-

ганов 

2) только увеличение массы и размеров организма 

3) уменьшение массы и увеличение размеров организма  

4) увеличение массы и уменьшение массы размеров организма 

4. Сохраняют наследственную информацию о признаках организма 

1) хлоропласты  2) хромосомы   3) митохондрии     4) рибосомы 

5. Благодаря наружной клеточной мембране  



1) клетка сохраняет постоянную форму   

2) в клетке происходит окисление органических веществ 

3) в клетке происходит транспорт веществ   4) синтезируются белки 

6. Энергию солнечного света на построение органических веществ из неорганических   

могут использовать организмы, которые имеют 

1) хлоропласты  2) пищеварительные вакуоли  3) ложноножки  4) сократительные вакуоли 

7. Для процессов жизнедеятельности растения используют органические  вещества, кото-

рые они 

1) поглощают из воздуха  2) всасывают из почвы 

3) получают от других организмов   4) создают сами в процессе фотосинтеза 

8.  Органическими веществами, энергией и кислородом живые организмы в основном 

обеспечивают 

1) беспозвоночные животные      2) позвоночные животные    3) растения   4) грибы 

9. Побег состоит из 

1) стебля, листьев и почек    2) стебля и корня  3) стебля корней и почек   

4) листьев и цветков 

10. Различают два способа размножения растений 

1) вегетативное и семенное     2) усами и луковицами     

3) клубнем и глазками             4) ветром и животными 

Задания  уровня  В 

1.Выберите три правильных ответа. Генеративными органами растения являются 

1) цветок  2) стебель  3) корень  4) плод  5) семя  6) побег  

Задания  уровня  С 

1. Как человек может управлять фотосинтезом? 

 

7 класс 

вариант 1 

Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 
  

1А. Укажите признак, характерный только для царства животных. 
1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) Имеют механическую ткань 

4) имеют нервную ткань 

2А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 
1) Кишечнополостные                3) Кольчатые черви 

2) Плоские черви                        4) Круглые черви 

3А.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части 

тела? 
1) пресноводная гидра 

2) большой прудовик 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

4А.Внутренний скелет - главный признак 
1) позвоночных                           3) ракообразных 

2) насекомых                              4) паукообразных 

5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 
1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 



3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

6А. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце 

с неполной перегородкой в желудочке? 
1) пресмыкающихся                    3) земноводных 

2) млекопитающих                      4) хрящевых рыб 

7А. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 
1) смешанной 

2) венозной 

3) насыщенной кислородом 

4) насыщенной углекислым газом 

8А. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 
1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4)консервированных продуктов 

  

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
  

В1. У насекомых с полным превращением 
1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

  

 Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения 

его сердца. 
ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

  

A) прыткая ящерица                                             1)  трехкамерное без перегородки в желу-

дочке 

Б) жаба 

B) озёрная лягушка 

Г) синий кит                                                          2) трехкамерное   с   неполной перегород-

кой 

Д) серая крыса 

 Е) сокол сапсан                                                     3) четырехкамерное 

  

А Б В Г д Е 
            

  

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 
А)Млекопитающие 



Б)Пресмыкающиеся 

В)Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

            

  

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и Млеко-

питающих. 

  

вариант 2 

Часть 1. 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А.Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 
1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 
1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 4)консервированных продуктов 

3А.  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 
1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

4А.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 
1) костных рыб                           3) хрящевых рыб 

2) земноводных                          4) ланцетников 

5А.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 
1) дышат атмосферным кислородом 

2) размножаются на суше 

3) откладывают яйца 

4) имеют легкие 

6А. Признак приспособленности птиц к полету - 
1) появление четырехкамерного сердца 

2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы 

7А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 
1) Земноводные 

2) Хрящевые рыбы 

3) Млекопитающие 

4) Пресмыкающиеся 

8А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного 

сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 
1) хрящевых и костных рыб 

2) ланцетника и рыб 

3) земноводных и рыб 

4) пресмыкающихся и рыб 



Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
  

В1. Какие признаки характерны для животных? 
1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

  

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между признаком животах и классом, для которого 

этот признак характерен. 
ПРИЗНАККЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинствавидов наружное 

В) непрямое развитие ( с превращением  )                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                 2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

  

А Б В Г Д Е 

            

  

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволю-

ции: 
А)Плоские черви 

Б)Круглые черви 

 В)Простейшие 

Г)Кишечнополостные 

Д)Плоские черви 

           

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
  

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

 

8 класс 
Кодификатор  элементов  содержания  работы  для  проведения  итогового  тестирования 

учащихся  по  БИОЛОГИИ  8 класс 

 

            Кодификатор составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образователь-

ных 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 Код кон- Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   тестовой   работы 



вопроса 

в тесте 

троли- 

руемого 

элемента 

1.   Биология и её методы 

 А 1 1.1 Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой приро-

ды; 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. 

  2.1 Развитие знаний о клетке. Роль клеточной теории в становлении современной есте-

ственнонаучной 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. 

  2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Доядерные и 

ядерные клетки Вирусы – неклеточные формы жизни.  

  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. 

 А 2 3.1 Организм – единое целое. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, ор-

ганы, системы органов многоклеточных животных и растительных организмов. 

 А 4    3.2 Формы размножения организмов: бесполое и половое. Оплодотворение и его значе-

ние. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Причины нарушения разви-

тия организмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие человека. 

  3.3 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о зако-

номерностях наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и сим-

волика.  Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Современные 

представления о гене и геноме. 

  3.4 Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селек-

ции. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни человека, их при-

чины и предупреждение. Применение знаний о изменчивости и изменчивости, ис-

кусственном отборе при выведении пород и сортов. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, её достижения 

4.   Многообразие живой природы. 

  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 шля-

почные грибы. Лишайники – комплексные организмы. 

  4.3 Царство Растений. Основные отделы растений. Классы цветковых растений. Особен-

ности строения, жизнедеятельности и размножения цветковых растений. Роль расте-

ний в природе и жизни человека.  Культурные растения и приёмы их выращивания. 

  4.4 Царство Животных. Основные типы беспозвоночных животных. Многообразие чле-

нистоногих. Классы хордовых животных. Особенности их строения и жизнедеятель-

ности в связи со средой обитания. Роль животных в природе и жизни человека. 

5.   Экосистемы. 

  5.1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Приспособления организ-

мов к различным экологическим факторам. Взаимодействие разных видов в природе: 

конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

  5.2 Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистем. Роль производите-

лей, потребителей и разрушителей органического вещества в экосистемах, в круго-

вороте веществ и превращении энергии в природе. Пищевые связи в экосистеме. Ус-

тойчивость экосистем, их смена. Особенности агроэкосистем.  

  5.3 Биосфера – глобальная экосистема. Учение Н.И.Вернадского о биосфере. Роль чело-

века в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь людей.  Последст-

вия деятельности человека для экосистем, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 



6.   Эволюция живой природы. 

  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. 

  6.2 Результаты эволюции: приспособленность организмов и биологическое разнообразие 

видов. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение растений и животных в процес-

се эволюции. 

  6.3 Сходство человека с животными и отличия от них. Биологическая природа и соци-

альная сущность человека. Гипотезы происхождения и эволюции человека. 

7.   Человек и его здоровье. 

  7.1 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная сис-

тема. 

 А 9 7.2 Железы внешней и внутренней секреции.  Эндокринная система. Гормоны. 

 А 6 7.3 Внутренняя среда организма. Кровь. Группы крови. Иммунитет. 

 А10 7.4 Транспорт веществ  Кровеносная и лимфатическая системы. 

 А11 7.5 Дыхание. Система органов дыхания. 

 А 3 7.6 Опора и движение. Опорно-двигательная система 

  В 1 7.7 Питание. Пищеварительная система.. Роль ферментов в пищеварении. 

 В 2 7.8 Обмен веществ и превращение энергии. Витамины. 

 А 8 7.9 Выделение. Мочевыделительная система. 

 А 5 7.10 Покровы тела. 

 А 7 7.11 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

 А12 7.12 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Безусловные и 

условные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биоло-

гическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмо-

ции, речь, мышление человека. Особенности психики:  осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление. Значение интеллектуальных, творческих и эстети-

ческих потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер. 

     С 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, рациональ-

ная организация труда и отдыха. Факторы риска: курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, вредные условия труда, дистресс, гиподинамия, упот-

ребление наркотиков,. иммунодефициты (СПИД и др.), гепатит, мочеполовые и дру-

гие инфекционные заболевания, их предупреждение. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

  7.14 Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. Профи-

лактика заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными – пе-

реносчиками 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  теста по биологии для 8 класса. Итоговый  контроль. 

 

1. Назначение работы: оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, 

изучаемым  в  8 классе. 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Основное 

общее образование. Биология (Приказ Минобразования России «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе 

Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований 

к уровню подготовки выпускников основной школы. 

3. Структура работы. 



На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (40 минут). Работа состоит из 16 зада-

ний, 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 из 2 заданий. Задание В1 на установление последовательности,  В2 на 

установление соответствия. 

      Часть С состоит из 1 задания. Задание 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 зада-

ний 

Максимальный 

первичный бал 

% макс.перв.балла 

от макс.перв.балла 

за всю работу (19 б.) 

Биология и её методы. 1 1 5 

Клетка – живая система    

Организм – живая система 2 2 10 

Многообразие живой природы    

Экосистемы    

 Эволюция живой природы    

Человек и его здоровье 12 16 85 

Итого 15 19 100 

 

5.  Система оценивания. 

 

Максимальное кол-во баллов за одно задание Максимальное количество баллов 
Часть А Часть В Часть С Часть А Часть В Часть С Вся работа 

1 2 3 12 4 3 19 

 

Критерии оценки: 
        За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение зада-

ний части В – по 2 балла. За верно выполненное задание части С – 3 балла. За неверный 

ответ или его отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  -- 19 балла. Обучающийся полу-

чает оценку «3», набрав не менее 50% баллов (9-11 баллов);  от 63 до 84% (от 12 до 16 

баллов) – «4»;  от 85 до 100% (от 17 до 19 баллов)  -- «5». 

 

6.  Дополнительные материалы и оборудование.  Не используются. 

Биология 8 класс. Итоговый тест. 

При выполнении 1 части заданий А  выберите только один верный ответ.  

 

А1. Строение тела человека изучает наука: 

1) гистология 

2) физиология 

3) анатомия 

4) гигиена 

 

А2. Группы клеток и межклеточное вещество, имеющие сходное строение и происхождение, выпол-

няющие общие функции:    

1) органоиды 

2) органы 

3) ткани 



4) системы органов 

 

А3. К плоским костям относят: 

1) лучевую кость 

2) лопатку 

3) локтевую кость 

4) большую берцовую кость 

 

 А4.. Размножение – это  

1) увеличение количества особей  

2) слияние яйцеклетки и сперматозоида   

3) появление бабочки из куколки     

4) увеличение роста организма 

 

А5. Собственно кожа образована тканью: 

1) нервной 

2) мышечной 

3) соединительной 

4) эпителиальной 

 

А6. Иммунитет, приобретенный в результате введения лечебной сыворотки или предупредительной 

прививки, называется: 

1) искусственным 

2) врожденным 

3) естественным 

4) наследственным 

 

А7.. Где располагаются рецепторы зрительного анализатора?   

1) в роговице  

2) в хрусталике  

3) в сетчатке     

4) в стекловидном теле 

 

А8.. Наружный слой почки называется: 

1) корковым 

2) мозговым 

3) почечной лоханкой 

4) сетью капилляров 

А9. Сахарным диабетом заболевают при недостаточной работе  

1) надпочечников  

 2) щитовидной железы   

 3) поджелудочной железы  

 4) гипофиза 

 

А10. Малый круг кровообращения заканчивается в: 

1) в правом предсердии 

2) в левом предсердии 

3) в правом желудочке 

4) в левом желудочке 

 

А11. Газообмен у человека происходит в: 

1) гортани 



2) трахее 

3) бронхах 

4) легких 

 

А12. Врождённым рефлексом является: 

1) расширение зрачка на ярком свету 

2) сужение зрачка на ярком свету 

3) выделение слюны на запах пищи 

4) выделение слюны при виде пищи 

 

В1. Установите последовательность прохождения пищи по пищеварительному каналу, начиная с 

момента её попадания  в ротовое отверстие. 

А. Желудок 

Б. Прямая кишка 

В. Двенадцатиперстная кишка 

Г. Ротовая полость 

Д. Тонкая кишка 

Е. Пищевод 

(В ответ запишите ряд букв.) 

 

В2. Установите соответствие между признаком заболевания и витамином, с недостатком которого 

оно связано. 

Признак заболевания Недостаток витамина 

А. Кровоточивость дёсен 

Б. Ухудшение зрения в темноте 

В. Нарушения ороговения кожи 

Г. Снижение сопротивляемости заболеваниям  

Д. Выпадение зубов 

Е. Мелкие кровоизлияния из-за разрывов капилляров 

1. А 

 

 

2. С 

 

C. Почему в рационе ребёнка обязательно должна присутствовать пища животного происхождения? 

 

 
Кодификатор  элементов  содержания  работы  для  проведения  итогового  тестирования 

учащихся  по  БИОЛОГИИ  9 класс 

 

            Кодификатор составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образователь-

ных 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 

вопроса 

в тесте 

Код 

кон-

троли- 

руемо-

го эле-

эле-

мента 

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 прак-

тической деятельности людей. Биологические законы, теории, закономерности, гипоте-



зы. 

  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 естествен-

нонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органиче-

ских веществ в клетке и многоклеточном организме. Хромосомы и гены. Строение и 

функции хромосом.  Значение постоянства числа хромосом в клетках Строение и свойст-

ва ДНК – носителя наследственной информации. Генетический код. 

 А2 2.2 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Доядерные и ядер-

ные 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 орга-

низмов. 

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 орга-

низмов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие человека. 

 А3 3.3 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и символика.  За-

кономерности 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, искус-

ственный отбор. Биотехнология, её достижения 

4.   Многообразие живой природы. 

 А5 4.1 Царство Бактерии. Распространение бактерий в природе, их многообразие. Значение бак-

терий 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. Особенно-

сти 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 члени-

стоногих. 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: конку-

ренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

 А11 

С1 

5.2 Экосистемы. Видовая и пространственная структура экосистем. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органического вещества в экосистемах, в круговороте ве-

ществ 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 деятель-

ности 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 – основ-

ная 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 услов-

ные 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 потреб-

ностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способно-

сти, 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, несбалан-

сированное питание, вредные условия труда, дистресс, гиподинамия, употребление нар-

котиков,. иммунодефициты (СПИД и др.), гепатит, мочеполовые и другие инфекционные 

заболевания, их предупреждение. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие зародыша человека. 

  7.14 Профилактика отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами. Профилакти-

ка заболеваний, вызываемых паразитическими животными и животными – переносчика-

ми возбудителей болезней. Приёмы оказания первой доврачебной помощи при отравле-

нии некачественными продуктами, ядовитыми грибами, угарным газом; при спасении 

утопающего, кровотечениях; травмах опорно-двигательной системы; ожогах, обмороже-

ниях 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 государст-

венных 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 (40минут). Работа состоит из16 зада-

ний, 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 зада-

ний 

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 зада-

ний 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 полу-

чает оценку «3», набрав не менее 50% баллов (11 баллов);  от 61 до 82% (от 14 до 18 бал-

лов) – «4»;  от 83 до 100% (от19 до 22 баллов)  -- «5». 

5.  Апробация  работы:   задания взяты из разных источников. ( Интернет ресурсы, сбор-

ники 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 биоло-

гии, 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. 

 

                     2 вариант. 

Выберите один ответ из четырёх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс  происхождения человека?                                                       

1) антропогенез  2) онтогенез  3) эволюция    4) биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу питания?                                                                                  

1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                  

3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 

А3. Какой учёный считается  создателем учения о центрах происхождения и разнообразия культурных 

растений?                                                                                                                                                                 

1) А.М.Сеченов  2) Т.Морган    3) Г.Мендель    4) Н.И.Вавилов 

А4. В чём заключается сущность мейоза?                                                                                                                   

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. Организмы, не имеющие клеточного строения, это                                                                                  

1) вирусы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовредные отношения организмов, возникающие вследствие ограниченности ресурсов среды 

называются                         

1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 



А7. К биотическим факторам среды относятся                                                                                                       

1) свет и влажность    2) влияние человека    3) болезни, вызванные бактериями    4) свет 

А8. Укажите признак, характерный только для царства растений                                                                                                 

1) клеточное строение                                                   2) питаются, дышат, размножаются   

3) питаются готовыми органическими веществами   4) имеют фотосинтезирующую ткань 

А9. Какие вещества не образуются  в организме и должны присутствовать в пище?                                    

1) антитела      2) гормоны      3) ферменты     4) витамины 

А10. Какой процесс происходит в рибосомах?                                                                                                 

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 – цапля – лягушка – саранча       2) растение – лягушка – саранча – цапля                                     

3) растение – саранча – лягушка - цапля        4) лягушка – цапля – саранча – растение 

А12. Многообразие и усложнение организмов – 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 бесполого 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) в процессе участвуют два родителя 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 
В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс  Двудольные                                                      Б) отдел Покрытосеменные                                                                                

В) вид Одуванчик лекарственный                                  Г) царство Растения                                                   

Д) семейство Сложноцветные                                         Е) род Одуванчик 

Задания со свободным ответом. 
С1. Как и где закодированы наследственные свойства организмов? 

С2. Дайте характеристику царству животных.                                                                             

 

Методические материалы 

11.1. Используемые технологии, методы и формы работы. 

      Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. игровые технологии 

3. элементы проблемного обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровьесберегающие технологии 

6. ИКТ  

11.2. Виды и формы контроля:   тематический контроль в форме тестов, зачет. 

        Методы обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративный 



2. Проблемное изложение знаний 

3. Исследовательский 

4. Частично-поисковый 

Для продуктивной работы по данной программе следует сочетать многообразие методов 

обучения. 

 11.3. Формы работы. 

К наиболее приемлемым формам организации учебных занятий по биологии можно отне-

сти:.  

урок – практическая работа. На уроке учащиеся работают над различными заданиями по 

инструктивной карточке; 

комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида; 

урок - самостоятельная работа, предлагаются разные виды самостоятельных работ; 

урок-обощение,  проверка теоретического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


