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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР), находящихся на совместном обучении в 

классе. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего 

образования должны полностью соответствовать требованиям к предметным 

результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не 

только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

 

При отборе содержания материала, методов и форм работы на уроке 

учитываются следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

• Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 

Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие 

чего у обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не 

удерживают в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; 

допускают многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения 

задачи просто механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными 

оценить результаты своих действий; их представления об окружающем мире 

недостаточно широки.  

• У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. 

Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной 

скорости восприятия материала.  

• Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои 

действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают 

игровые мотивы. Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и 

выполняют задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают 

отвлекаться, перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях 

образуются значительные пробелы.  

• Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 



отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, 

сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в 

изменившихся условиях сходных задач.  

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи. Подростки с ЗПР испытывают семантические 

трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 

отражающееся на качестве коммуникации. У обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. По 

причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

взрослого, организующей и направляющей помощи.  

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.   

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР 

используются следующие приёмы, средства и методы обучения, 

соответствующие особенностям развития детей и имеющие коррекционную 

направленность:  

• Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов 

деятельности проводится с учетом оптимизации условий для реализации 

потенциальных возможностей детей с задержкой психического развития. В процесс 

обучения включаются задания на развитие восприятия, анализирующего наблюдения, 

мыслительных операций (анализа и синтеза, группировки и классификации, 

систематизации), действий и умений.  

• Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение 

(объяснение заново учебного материала, использование дополнительных упражнений 

и заданий);   

• Использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций;  

• Применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

• Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с 

задержкой психического развития, используется переключение учеников с одного 

вида деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность,   

которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и 

эмоциональному пресыщению школьников.  

• Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и 

игровые приемы.  

• При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли 

осознать их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.   

• Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: 

сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по 



наглядному образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по 

словесной инструкции при ее последовательном изложении.   

• Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и 

приемы:  

- наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала;  

- алгоритмы, приемы предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для выполнения заданий;  

- дополнительные наводящие вопросы;  

- образцы выполнения заданий; 

- поэтапная проверка заданий. 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) должны 

сочетаться с наглядными и практическими методами.  

• В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в 

собственные силы и возможности, поддерживать положительный эмоциональный 

настрой.  

• Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

• При организации оценочных процедур для обучающихся с ЗПР 

создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные условия могут 

включать: 

1) особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

3) организующую помощь педагогического работника в рационализации 

распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

4) предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

5) гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с 

ЗПР; 

6) большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося с ЗПР; 

7) адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 



формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

8) отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение 

заданий; 

9) возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения.  



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.1 Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 

1.2 Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (в тексте учебника, в 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссий и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

• умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

• умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 

• умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения начального плана (или эталона), реального 

действия и его результата; 

• умение использовать различные средства самоконтроля. 

 

Познавательные 

• умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 

• умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий  и объектов с реальной 

действительностью; 

• умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном 

языках; 

• умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 



• формирование системного мышления; 

• формирование объектно-ориентированного мышления; 

• формирование формального мышления – способность применять логику при 

решении информационных задач; 

• формирование критического мышления – способность устанавливать 

противоречие, т.е. несоответствие между желаемым и действительным. 

 

Коммуникативные 

• умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

• умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 

• умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения,  толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

• формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной модели для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 

• умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 

 

1.3 Предметные результаты 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; и биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращений энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства 

(аргументации) родства человека с 

млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

• освоить основные правила 

поведения в природе и основы здорового 

образа жизни; 

• уметь анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека и 

природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

• соблюдать правила работы в 

кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с 

биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

• выявлять эстетические 

достоинства объектов живой природы. 

• освоить приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и 



привычек, нарушение осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• классифицировать-определять 

принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе; 

• объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний 

у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различать на таблицах части и 

органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и 

таблицах – органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее 

распространённых растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека, растений и 

животных; 

• сравнивать биологические объекты 

и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивость организмов; 

приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• овладеет методами биологической 

науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс  

1. Введение  

Многообразие живой природы. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. Экологические факторы. Основные 

среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания. Правила работы с микроскопом. 

Правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов 

в кабинете биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

2. Клеточное строение организмов  

Строение клетки. Химический состав клетки. Основные процессы жизнедеятельности 

клетки. Характерные признаки различных растительных тканей. 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы 

в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

3. Царство Бактерии  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

4. Царство Грибы  

Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов.Разнообразие и 

распространение бактерий и грибов. Роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

5.Царство Растения  



Основные методы изучения растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные цветковые), их строение и многообразие. 

Особенности строения и жизнедеятельности лишайников.Роль растений в биосфере и 

жизни человека. Происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

6 класс  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек вегетативной и генеративной 

и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 

корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле.  

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка. Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. 

Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; 

образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. 



Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах.  

 

7 класс  

Введение  

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 



Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 

среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 



Видеофильм. 

 

Раздел 3. Эволюция строения, функций органов и их систем у животных  

Покровы тела. Опорнодвигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы 

размножения, продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Раздел 5. Развитие животного мира на земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

8 класс  

Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Раздел 1. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов 

на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 



Демонстрация 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 2. Строение организма  

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных 

свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен 

веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в 

обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная 

регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая части нервной 

системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 

Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 3. Опорно-двигательная система  

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной 

единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости.  

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома).  

Утомление при статической и динамической работе.  

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 4. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. 



Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка 

органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Опыты, выявляющие природу пульса. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 6. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение 

болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  



Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 7. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный 

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов 

в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и 

режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в 

поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторные и практические работы 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти.  

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 10. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система, нервы и нервные узлы - 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 



больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  

Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи - тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

Раздел 11. Анализаторы. Органы чувств  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции 

сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости 

и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии.  

Обнаружение слепого пятна.  

Определение остроты слуха. 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. 

Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь 

и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, 

представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные 



реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост 

и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Раздел 14. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля - Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной ребёнок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 

контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 

общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности 

в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

9 класс  

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 



Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 

и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со- единения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положе- ния клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида 

водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 

жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и живот- ных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 



Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсия.  

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс (34 часа) 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

Количество 

экскурсий 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Введение 6 1 1 патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

Клеточное 

строение 

организмов 

10 5  

Бактерии 2   

Грибы 6 3  

Растения 10 5  



мировой 

биологической 

науки. 

ИТОГО: 34 14 1  

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс (34 часа) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

Количество 

экскурсий 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

14 7  патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

мировой 

биологической 

науки. 

Жизнь растений 10 3 1 патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

мировой 

биологической 

науки. 

Классификация 

растений 

7 1 1 физическое 
воспитание: 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью и 

установка на 

здоровый образ 

Природные 

сообщества 

3  1 



жизни. 

ИТОГО: 34 11 3  

 

Биология. Животные 

7 класс (51 час) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

Количество 

экскурсий 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Введение 1    

Простейшие 2    

Многоклеточные 

животные 

28 9 1  

Эволюция 

строения функций 

органов и их 

систем у 

животных 

11 1  патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

мировой 

биологической 

науки. 

Индивидуальное 

развитие 

животных 

2 1  экологическое 
воспитание: 
ориентация на 
применение 
биологических 
знаний при 
решении задач в 
области 
окружающей 
среды; 

осознание 

экологических 

проблем и путей 

их решения. 

Развитие 

животного мира 

на земле 

3   

Биоценозы 2  1 

Животный мир 

и   хозяйственная 

деятельность 

человека 

2  1 

ИТОГО: 51 11 3  

 

Биология. Человек 

8 класс (68 часов) 

 

 



Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

Количество 

экскурсий 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Введение. Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

2    

Происхождение 

человека 

3   
патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

мировой 

биологической 

науки. 
экологическое 
воспитание: 
ориентация на 
применение 
биологических 
знаний при 
решении задач в 
области 
окружающей 
среды; 

осознание 

экологических 

проблем и путей 

их решения. 
физическое 
воспитание: 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью и 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Строение 

организма 

4 2  

Опорно-

двигательная 

система 

7 6  

Внутренняя среда 

организма 

3 2  

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма 

6 5  

Дыхание 4 2  

Пищеварение 6 1  

Обмен веществ и 

энергии 

3 1  

Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

4 3  

Нервная система 5 3  

Анализаторы. 

Органы чувств 

5 3  

Высшая нервная 

деятельность 

Поведение. 

Психика 

5 2  

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) 

2   

Индивидуальное 

развитие 

организма 

6   

ИТОГО: 65 30   

Резервное время: 3    



 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

Количество 

экскурсий 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

урока 

(виды и формы 

деятельности) 

Введение 3   патриотическое 
воспитание: 

отношение к 

биологии как к 

важной 

составляющей 

культуры, 

гордость за вклад 

российских и 

советских учёных 

в развитие 

мировой 

биологической 

науки. 

Молекулярный 

уровень 

10 1  

Клеточный 

уровень 

14 1  

Организменный 

уровень 

13 1  экологическое 
воспитание: 
ориентация на 
применение 
биологических 
знаний при 
решении задач в 
области 
окружающей 
среды; 

осознание 

экологических 

проблем и путей 

их решения 

Популяционно-

видовой уровень 

8 1  

Экосистемный 

уровень 

6  1 Физическое 
воспитание, 
формирование 
культуры 
здоровья и 
эмоционального 
благополучия: 

ответственное 

отношение к 

своему здоровью и 

установка на 

здоровый образ 

Биосферный 

уровень 

11 1 1 



жизни. 

ИТОГО: 65 5 2  

Резервное время: 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Контрольно — измерительные материалы 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по 

предмету «Биология» предусмотрен контроль в виде: контрольных и 

самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по 

индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, 

образец, использование справочной информации.  

Обучающиеся учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, 

анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой, индивидуальной и самостоятельной работы. Практикумы являются 

этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя – как 

выборочно, так и фронтально. Такое положение связано со спецификой предмета, 

предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда 

практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного 

процесса. 

Для выполнения практических работ обучающиеся имеют контурные карты. 

Контурные карты проверяются учителем после выполнения каждой практической 

работы. 

Нормы оценок за устный ответ. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

обучающихся по адаптированной рабочей программе по биология. При оценивании 

устных ответов принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении 

изученного материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

отметке «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

отмечается аграмматизм. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно 

применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) 

допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 



Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы  

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность 

в оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ. 

75-100% - правильных ответов отметка «5» 

55-74% - правильных ответов отметка «4» 

30- 54% - правильных ответов отметка «3» 

0– 29% - правильных ответов отметка «2» 

 

Контрольная работа по курсу  

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс». 

 

Цель: установление уровня освоения обучающимися в 5 классе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

конец учебного года по биологии. Предлагаемая работа предполагает  включение 

заданий  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет 

отследить сформированность УУД у учащихся. 

Время проведения работы- 40 минут. 

 

Структура оценочных материалов  

Формат заданий   имеет три уровня сложности : часть А – базовый уровень. На 

вопросы предполагается четыре варианта ответов,  из которых верным может быть 

один. Часть В - более сложный уровень. Задания, представляемые в этой группе, 

требуют от учащихся более глубоких знаний. Часть С – уровень повышенной 

сложности. При выполнении этого задания требуется дать развернутый ответ. 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

часть А  (10 заданий) содержит задания с выбором ответа; 

часть В  (3 задания) содержит задания с  множественным выбором и на соотнесение; 

часть С (3 задания) с развернутым ответом. 

 



Работа выполняется в 2 вариантах. 

Вариант I 

Часть I 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В 

бланк ответов запишите номер правильного ответа. 

 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

1. цитология 

2. энтомология 

3. микология 

4. орнитология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1. неподвижны 

2. состоят из химических веществ 

3. имеют клеточное строение 

4. имеют цвет 

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. зеркало 

2. увеличительное стекло 

3. штатив 

4. зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. цитоплазма 

А5. Бактерии размножаются: 

1. делением 

2. с помощью оплодотворения 

3. черенкованием 

4. половым путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. грибы 

2. животные 

3. растения 

4. бактерии 

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 

1. дыханию 

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой 

2. плаун булавовидный 

3. кукушкин лен 

4. сфагнум 

А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей 



2. цветков 

3. листьев 

4. корней 

А10. Цветки характерны для 

1. хвощей 

2. папоротников 

3. голосеменных 

4. покрытосеменных 

 

 

    Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк 

ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 

 

 

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит 

2. Питается 

3. Имеет хлоропласты 

4. Растет и делится 

5. Может участвовать в оплодотворении 

6. Образует питательные вещества на свету  

В3.  Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 

6. Паразитические и плесневые грибы 

 

Часть III 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на 

каждый вопрос. 

С1.  Что  изучает  ботаника?  

С2 .  Какого  цвета  могут  быть  пластиды?  

С3 .  Какие  среды обитания  живых организмов вы  знаете?  

 

 

Вариант II 

 



Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В 

бланк ответов запишите только номер правильного ответа. 

 

А1. Наука, изучающая растения, называется: 

1. Ботаника 

2. Зоология 

3. Анатомия  

4. Микология 

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют: 

1. зрительную трубку 

2. предметный столик 

3. увеличительное стекло 

4. штатив 

АЗ. Каждая клетка возникает путем: 

1. гибели материнской клетки 

2.  слияния клеток кожи 

3. деления материнской клетки  

4. слияния мышечных клеток 

А4. Наука, изучающая строение и функции клеток:  

1. орнитология 

2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не имеет: 

1. цитоплазмы 

2. наружной мембраны 

3. ядра 

4. белков и нуклеиновой кислоты 

А6. Залежи каменного угля в каменноугольном периоде образованы древними: 

1. морскими водорослями 

2. цветковыми растениями 

3. мхами и лишайниками 

4. папоротниками, хвощами и плаунами 

А7. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа при 

помощи энергии солнечного света — это: 

1. хлорофилл 

2. фототаксис 

3. хлоропласт 

4. фотосинтез 

А8. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

1. корни 

2. стебли и листья 

3. цветки 

4. семена 

А9. Наука, изучающая строение и функции клеток:   

1. орнитология 



2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А10. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к: 

1. дыханию  

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

 

 

Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк 

ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Какой цифрой обозначен хлоропласт? 

 

 

 

В2. Выберите три правильных ответа. Методами изучения живой природы являются: 

1. Координация 

2. Сложение 

3. Измерение 

4. Вычитание 

5. Эксперимент 

6. Наблюдение 

 

В3. Выберите три правильных ответа. Зелеными водорослями не являются: 

1. Ламинария 

2. Фитофтора 

3. Хламидомонада 

4. Порфира 

5. Хлорелла 

6. Спирогира 

 

Часть III 

 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на 

каждый вопрос. 

 

С1. Значение растений в природе. 

 



С2. Назовите основные части клетки? 

С3. Какие царства живых организмов вы знаете? 

 

Критерии оценки:  

Часть А 

За правильный ответ на каждое задание части А ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в их числе правильный), неверный ответ или ответ 

отсутствует – 0 баллов. 

Всего:10 баллов 

 

Часть В 

Задание В1 

За полный правильный ответ в задании 1ставится 2 балла, если допущена одна 

ошибка – 1 балл, за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 

баллов. 

Задания В2, В3 

За полный правильный ответ в заданиях по 2,3 ставится 2 балла, если допущена одна 

ошибка – 1 балл, за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 

баллов. 

Всего:6 баллов  

 

Часть С 

Задание С1 (2 балла) 

Дано определение, перечислены функции. 

Задание С2 (2 балла): 

Правильно названы органоиды клетки. 

Задание С23 (2 балла): 

Правильно перечислены царства и среды жизни.                                                                                       

Всего: 6 баллов 

 

Всего – 22 баллов 

  



Контрольная работа по курсу 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

 

Цель: установление уровня освоения обучающимися в 6 классе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

конец учебного года по биологии. Предлагаемая работа предполагает  включение 

заданий  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет 

отследить сформированность УУД у учащихся. 

Время проведения работы-40 мин. 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 6 класса выступают 

элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Контрольная работа состоит из трех частей: 

часть А  (10 заданий) содержит задания с выбором ответа; 

часть В  (5 заданий) содержит задания с  множественным выбором и на соотнесение; 

часть С (3 задания) с развернутым ответом. 

 

Вариант 1. 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А10 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. Каким будет увеличение микроскопа, если увеличение линзы окуляра ×7, а линзы 

объектива ×40? 

1) ×740 

2) ×280 

3) ×47 

4) ×33 

А2. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняют орга-

ноиды клетки, обозначенные буквой А? 

1) контролируют жизнедеятельность 

2) поглощают энергию солнечного света 

3) хранят наследственную информацию 

4) запасают воду 

 

 
А3. Выберите из списка дикорастущее растение 

1) лилия тигровая 

2) одуванчик лекарственный 

3) желтый тюльпан 

4) китайская яблоня 

А4. Выберите многолетнее растение 

1) морковь 

2) капуста 

3) календула 

4) смородина 

А5. Выберите кустарники: 

1) можжевельник, сирень 

2) ель, сосна 

3) сирень, яблоня 

4) одуванчик, дуб 

А6. Прочность и упругость организму растения обеспечивает 

1) проводящая ткань 

2) образовательная ткань 

3) основная ткань 

4) механическая ткань 

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=2


А7. Укажите рисунок, на котором изображён сухой многосемянной плод. 

 
А8. Фотосинтез протекает в клетках 

1) корней подорожника 

2) мякоти плода зрелой груши 

3) семян капусты 

4) листьев бузины чёрной 

А9. На какой картинке изображена водоросль? 

 
А10.Какая из перечисленных водорослей наиболее часто используется человеком в 

пищу? 

1) хламидомонада 

2) хлорелла 

3) ламинария 

4) эвглена 

 

Часть В. 

В1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побега-

ми? Выберите три органа растений из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) клубенёк гороха 

2) корнеплод моркови 

3) кочан капусты 

4) клубень картофеля 

5) луковица тюльпана 

6) микориза берёзы 

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=4


В2. Какие из приведённых характеристик характерны для двудольных растений? Вы-

берите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) проводящие пучки содержат камбий 

2) одна семядоля 

3) стержневая корневая система 

4) всегда травянистые 

5) параллельное жилкование листьев 

6) число частей цветка кратно четырём или пяти 

В3. Установите соответствие между перечисленными характеристиками растений и 

растениями, к которым эти характеристики относятся. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЕ 

А) питательные вещества семян запасаются в семядолях 

Б) имеет корневую систему мочковатого типа 

В) не имеет камбия в проводящих пучках 

Г) число частей цветка кратно трём 

Д) жилкование листьев сетчатое 

Е) цветок имеет билатеральную симметрию 

1) рожь 

2) горох 

В4. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по вегетативному раз-

множению отводками куста крыжовника. В ответе запишите соответствующую по-

следовательность цифр. 

1) Внимательно осмотрите куст и найдите однолетние побеги. 

2) Выберите однолетние побеги, растущие близко к поверхности почвы. 

3) Закрепите побег деревянными шпильками. 

4) Лопатой отделите укоренившийся побег от куста. 

5) Пригните побеги к почве и присыпьте землёй. 

В5. Вставьте в текст «Питание в листе» пропущенные термины из предложенного пе-

речня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран-

ных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

  

ПИТАНИЕ В ЛИСТЕ 

Органические вещества образуются в листе в процессе ___________ (А). Затем они 

перемещаются по особым клеткам проводящей ткани — ___________ (Б) — к осталь-

ным органам. Эти клетки расположены в особой зоне коры стебля — ___________ 

(В). Такой вид питания растений получил называние ___________ (Г), поскольку ис-

ходным веществом для него служит углекислый газ, добываемый растением из атмо-

сферы. 

 

Перечень терминов: 

 

1. Воздушное 

2. Древесина 

3. Дыхание 

4. Луб 

5. Почвенное 



6. Ситовидные трубки 

7. Сосуд 

8. Фотосинтез 

Часть С. Используя содержание текста «Семя», ответьте на вопросы. 

1) Каковы функции семенной кожуры? 

2) Чем образована обязательная часть семени? 

3) Назовите обязательные условия прорастания семян. 

 

СЕМЯ 

 Семя представляет собой зачаточный растительный организм в эмбриональной 

стадии. Главными частями семени являются семенная кожура и зародыш. 

Кожура семени представляет собой видоизменённые покровы семязачатка. Она за-

щищает семена от высыхания, преждевременного прорастания, возможных механиче-

ских повреждений, способствует распространению семян за счёт дополнительных об-

разований – шипиков, зацепок, крючков. Кожура может быть деревянистой, например 

у сосны сибирской, финиковой пальмы; плёнчатой (у злаков) или кожистой (горох, 

фасоль). 

Зародыш семени развивается из оплодотворённой яйцеклетки. Из зародыша разви-

вается новое растение, поэтому в нём различают почечку, зародышевый корешок и 

семядоли – зародышевые листья. Семядолей может быть разное количество: у хвой-

ных – от 6 до 12, у покрытосеменных – либо одна, либо две. Хотя иногда число семя-

долей у двудольных растений может 

быть увеличено до 3–5 или уменьшено до 1 (лютиковые, зонтичные). Вместе с тем 

в процессе эмбрионального развития в семени этих растений сначала закладываются 

две семядоли, а лишь затем их число изменяется. 

Третьей, но необязательной частью семени является эндосперм – запасающая 

ткань. Он развивается из оплодотворённой центральной клетки. В процессе своего 

развития зародыш может потреблять эндосперм ещё в период эмбриональной заклад-

ки органов. В этом случае запас питательных веществ накапливается в семядолях или 

же в особой части семяпочки – перисперме. Тогда говорят о семени без эндосперма. В 

других случаях эндосперм и зародыш в семени развиваются независимо друг от 

друга. Тогда запасная ткань откладывается отдельным элементом и расходуется толь-

ко в период прорастания. Такие семена именуют семенами с эндоспермом. 

 

 

Вариант 2. 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А10 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. Николаю необходимо изучить строение растительной клетки. Для успешного вы-

полнения исследования ему необходим микроскоп с увеличением, равным ×200. У 

него есть объектив, дающий увеличение в 20 раз (×20). Какое увеличение окуляра ему 

необходимо? 

1) ×4000 

2) ×220 

3) ×180 

4) ×10 

А2. На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию выполняют органо-

иды клетки, обозначенные буквой А? 



1) поглощает энергию солнечного света 

2) запасает воду 

3) контролирует жизнедеятельность 

4) производит питательные вещества 

 

  
 

А3. Выберите из списка культурное растение: 

1) ромашка лекарственная 

2) лилия тигровая 

3) одуванчик лекарственный 

4) земляника лесная 

А4. Какое из предложенных растений является лекарственным: 

1) лилия тигровая 

2) мох сфагнум 

3) крапива двудомная 

4) желтый тюльпан 

А5. Выберите деревья: 

1) дуб, яблоня 

2) береза, черемуха 

3) одуванчик, сосна 

4) можжевельник, лиственница 

А6. К основной ткани в цветковом растении относят 

1) кожицу 

2) фотосинтезирующую ткань 

3) образовательную ткань 

4) пробку 

А7. Укажите рисунок, на котором изображён сухой односемянной плод. 

 
А8. Фотосинтез протекает в клетках 

1) корней подорожника 

2) мякоти плода зрелой груши 

3) семян капусты 

4) листьев смородины красной 

А9. На какой картинке изображен мох? 

 
А10. Что с биологической точки зрения представляет собой морская капуста? 

1) водоросль хламидомонаду 

2) мох сфагнум 

3) растение семейства Крестоцветных 

4) водоросль ламинарию 

 

 

Часть В. 

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=4


В1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными корнями? 

Выберите три органа растений из шести и запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

1) кочан капусты 

2) корневые шишки георгина 

3) корнеплод свёклы 

4) луковица тюльпана 

5) клубеньки клевера 

6) клубень картофеля 

В2. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? 

Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указа-

ны. 

1) могут быть древесными 

2) трёхчленный цветок 

3) травянистые формы 

4) две семядоли 

5) перистое жилкование 

6) мочковатая корневая система 

В3. Установите соответствие между перечисленными характеристиками растений и 

растениями, к которым эти характеристики относятся. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЕ 

А) питательные вещества семени запасаются в эндосперме 

Б) цветок имеет пятичленное строение 

В) корневая система стержневого типа 

Г) опыляется ветром 

Д) имеет чашелистики в околоцветнике 

Е) имеет параллельное жилкование листьев 

1) пшеница 

2) паслён 

В4. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по вегетативному раз-

множению прививкой, после отбора нужного подвоя. В ответе запишите соответству-

ющую последовательность цифр. 

1) Возьмите привой — однолетний побег с двумя-тремя почками или одну почку с ча-

стью древесины. 

2) Плотно обвяжите место прививки. 

3) Подберите подходящий подвой — взрослое растение-сеянец. 

4) Прикрепите привой к подвою. 

5) Сделайте надрез на подвое до камбия. 

В5. Вставьте в текст «Дыхание растений» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впи-

шите в приведённую ниже таблицу. 

  

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 

Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса организм рас-

тения потребляет ___________ (А), а выделяет ___________ (Б). Ненужные газообраз-

ные вещества удаляются из растения путём диффузии. В листе они удаляются через 

особые образования — ___________ (В), расположенные в кожице. При дыхании 

освобождается энергия органических веществ, запасённая в ходе ___________ (Г), 

происходящего в зелёных частях растения на свету. 

Перечень терминов: 



1. Вода 

2. Испарение 

3. Кислород 

4. Транспирация 

5. Углекислый газ 

6. Устьица 

7. Фотосинтез 

8. Чечевичка 

 

Часть С. Используя содержание текста «Строение цветка» и знания курса, ответьте 

на следующие вопросы. 

1) Какая часть околоцветника привлекает насекомых-опылителей? 

2) Почему тычинки и пестики считаются главными частями цветка? 

3) Цветки вишни и цветки томата имеют по одному пестику. Однако в образующихся 

плодах вишни развивается по одному семени, а в плодах томата – по многу семян. С 

чем это связано? 

СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА 

 Цветок представляет собой видоизменённый побег, приспособленный для поло-

вого размножения. Его функция – образование плодов и семян. Именно поэтому цве-

ток иначе называют органом семенного размножения. Для того чтобы выполнить 

свою главную функцию, цветок имеет специфическое строение. Он состоит из цвето-

ножки, цветоложа, цветолистиков (чашелистиков и лепестков), тычинок и пестиков. 

Цветоножка – это часть стебля, на которой расположены остальные части цветка. С 

помощью цветоножки цветок снабжается питательными веществами и растёт. Цвето-

ложе расположено на верхней расширенной части 

цветоножки. К нему прикрепляются цветолистики, которые располагаются коль-

цами (кругами). Первое кольцо образуют обычно зелёные чашелистики, которые у 

одних цветков свободные, а у других сросшиеся. Все вместе они образуют чашечку 

цветка. Она выполняет защитную функцию. Над чашечкой расположен венчик. 

Обычно он состоит из окрашенных лепестков, которые служат для защиты тычинок, 

пестиков и для привлечения животных – опылителей растений. Цвет лепестков зави-

сит от хромопластов или от пигментов клеточного сока. Из чашечки и венчика обра-

зуется околоцветник. 

Внутри околоцветника за лепестками расположены тычинки. Каждая тычинка со-

стоит из пыльника и тычиночной нити. Тычиночная нить удерживает пыльник, кото-

рый состоит из пыльцевых мешочков, в которых развивается пыльца. 

В самом центре цветка расположен пестик (пестики). Пестик состоит из завязи, 

столбика и рыльца. В завязи находятся семязачатки, из которых после опыления и 

оплодотворения развивается семя. От завязи отходит столбик, на котором расположе-

но рыльце. Рыльце – это верхняя часть пестика, куда попадает и откуда прорастает 

пыльцевое зерно. Рыльце выделяет клейкую жидкость для улавливания пыльцевых 

зёрен. 

 

Критерии оценки:  

1. Каждое из заданий части А оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции 

по выполнению задания.   



2. За выполнение каждого из заданий В1 и В2 выставляется 2 балла за полное 

правильное выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 

ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры), 0 баллов 

во всех остальных случаях. 

3. За выполнение каждого из заданий В3 – В5 выставляется 2 балла, если указана 

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

всех остальных случаях. 

4. За верное выполнение задания части С ставится 3 балла  

 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 23.  

 

 

  



 

Контрольная работа по курсу «Биология. Животные. 7 класс». 

 

Цель: установление уровня освоения обучающимися 7 класса знаний и умений по 

курсу «Биология. Животные. 7 класс» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по биологии. 

Время проведения работы - 40 минут. 

Структура контрольно-измерительных материалов по курсу «Биология. 7 

класс» 

          Объектами проверки качества подготовки обучающихся 7 

общеобразовательного класса выступают элементы содержания, а также умения, 

способы познавательной деятельности, определенные требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 

Контрольная работа состоит из двух частей: 

Работа состоит из 2 частей, включающих 13 заданий. 

Часть I включает 11 заданий с выбором одного правильного ответа. 

В заданиях с 1-8 приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Задания 9-11 задания предполагают несколько ответов: 9– с выбором трёх верных 

ответов из шести, 10– на выявление соответствий, 11– на установление 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов.  

Часть II содержит 2 задания со свободным ответом. 

 

Вариант 1 

Часть I. 

1. Выберите 1 правильный ответ на вопрос: 

1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) имеют покровную ткань 

4) имеют нервную ткань 

2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные                3) Кольчатые черви 

2) Плоские черви                        4) Круглые черви 

3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 

2) карась зеркальный 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных                           3) ракообразных 

2) насекомых                              4) паукообразных 

5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с полной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 



4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

6. К какому классу относят позвоночных животных, имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся                    3) земноводных 

2) млекопитающих                      4) рыб 

7. К какому отряду относят слона 

1) куньи 

2) ластоногие 

3) хоботные 

4) китообразные 

8. Что обозначено на рисунке цифрой 3?  

1)ложноножка(псевдоподии)  

2)цитоплазма 

3)пищеварительная вакуоль 

4)ядро 

 

2. Выберите три правильных ответа из шести и запишите в виде 

последовательности цифр: 

9. Выберите признаки характерные для семейства кошачьих 

1) подушечки на лапах 

2) не заботятся о потомстве 

3) хорошо видят ночью 

4) в большинстве питаются падалью 

5) втягивают когти при ходьбе 

6) воют по ночам 

10. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его 

сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО 

 

ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица 1) трехкамерное без перегородки 

Б) жаба 

 

10) трехкамерное   с   неполной 

перегородкой 

B) озёрная лягушка 3) четырехкамерное 

Г) синий кит  

Д) серая крыса 

 

 

Е) сокол сапсан  

 

11. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 

1)Млекопитающие 



2)Пресмыкающиеся 

3)Рыбы 

4) Птицы 

5) Амфибии 

 

Часть II. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся от 

Млекопитающих. 

2. Перечислите черты приспособленности птиц к полету во внешнем строении.  

 

Вариант 2 

Часть I. 

1. Выберите 1 правильный ответ на вопрос: 

1. Переваривание пищи начинается вне  пищеварительного канала у 

1) пауков                                    3) ракообразных 

2) насекомых                              4) моллюсков 

2. В процессе эволюции кровеносная система впервые появляется у 

1) членистоногих                         3) простейших 

2) кольчатых червей                    4) моллюсков 

3. Найдите представителя отряда Ластоногих 

1)кальмар                                     3) морж 

2) кит                                 4) касатка 

4. Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце? 

1) нильский крокодил                 3) дельфин-белобочка 

2) голубая акула                         4) болотная черепаха 

5. Один из признаков пресмыкающихся-это… 

1) влажная кожа 

2) передвижение по суше прыжками 

3) сухая кожа, лишенная желез, чешуйки на лапах. 

4) отсутствие зубов 

6. Какие животные дышат с помощью легких и кожи? 

1) ящерицы 

 2)крокодилы 

3) змеи 

4) лягушки 

7. Что обозначено на рисунке цифрой 9? 

1)малое ядро  

2)реснички 



3)сократительные вакуоли 

4)клеточный рот 

 

8. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Простейшие               

2) Плоские черви     

3) Кишечнополостные 

4) Кольчатые черви 

 

2. Выберите три правильных ответа из шести и запишите в виде 

последовательности цифр: 

9. Какие признаки характеризуют пресмыкающихся как наземных животных? 

1) кровеносная система имеет два круга кровообращения 

2) есть плавники 

3) оплодотворение внутреннее 

4) имеется орган слуха 

5) конечности расчленены, состоят из трех отделов (плечо предплечье кисть) 

6) имеется хвост 

10. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих и 

классом, для которого она характерна. 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) отделы тела: голова, грудь, брюшко 1) Паукообразные 

Б) 3 пары ходильных ног 2) Насекомые 

B) наличие паутинных желез  

Г) 4 пары ходильных ног  

Д) отделы тела: головогрудь, брюшко  

Е) наличие усиков  

11. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции и запишите в виде последовательности цифр: 

1) Земноводные 

2)Пресмыкающиеся 

3)Рыбы 

4)Ланцетник 

5)Птицы 

Часть II. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Земноводных от 

Пресмыкающихся. 

2. Перечислите признаки и представителей отряда грызуны. 

 

Критерии оценки:  

Часть I 

1. Задания 1-8: за правильно выбранный ответ – 1 балл, за неправильный выбор – 0 

баллов.  

2. Задание 9 – 2 балла ставится за три правильно выбранных ответа, 1 балл – за 2, 0 

баллов за один правильный ответ или отсутствие правильного ответа. 

3. Задание 10 – 2 балла ставится за правильное распределение признаков. 1 балл – при 

наличии одной ошибки, 0 баллов – при наличии 2-х и более ошибок. 



4. Задание 11 – 2 балла ставится за правильную последовательность, за неправильную 

последовательность – 0 баллов. 

Всего за I часть: 14 баллов 

 

Часть II 

Задания 1 и 2 (3 балла): 

За каждый правильно определенный признак – 1 балл. 

 

Всего за II часть: 6 баллов  

 

Всего за контрольную работу: 20 баллов. 

  



 

Контрольная работа по курсу «Биология. Человек. 8 класс». 

 

Цель: установление уровня освоения обучающимися 8 класса знаний и умений по 

курсу «Биология. Человек. 8 класс» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 

Структура контрольно-измерительных материалов по курсу 8 класса 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 8 класса выступают 

элементы содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Контрольная работа состоит из трех частей: 

часть А  (13 заданий) содержит задания с выбором ответа; 

часть В  (4 задания) содержит задания с  множественным выбором и на соотнесение; 

часть С (2 задания) с развернутым ответом. 

 

Вариант 1. 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А13 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. Какой признак, свойственный человеку, является признаком животных типа Хор-

довые? 

1) нервная система узлового типа 

2) жаберные щели в стенке глотки зародыша 

3) лёгкие, состоящие из альвеол 

4) волосяной покров 

А2. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими мышца-

ми, если согнуть руку в локте? 

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

 

 
А3. Почему проводимая вакцинация против гриппа помогает снизить риск заболева-

ния? 

1) Она улучшает всасывание питательных веществ. 

2) Она способствует выработке антител. 

3) Она усиливает кровообращение. 

4) Она позволяет лекарствам действовать более эффективно. 

А4.Чихание возникает при раздражении рецепторов 

1) ротовой полости 

2) гортани 

3) носовой полости 

4) трахеи 

А5. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, — это 

1) эмаль 

2) пульпа 

3) цемент 

4) дентин 

А6.Какие продукты питания необходимо включить в рацион больного рахитом: 



1) Оболочки зерен риса и отруби 

2) апельсины, смородину, зеленый лук 

3) рыбий жир, печень, желток яйца 

4) яблоки, дрожжи, отруби 

А7. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 

1) извитой каналец 

2) собирательная трубка 

3) почечная артерия 

4) капсула нефрона 

 

 
А8. Клетками какой ткани образован наружный слой кожи? 

1) плотной волокнистой 

2) рыхлой волокнистой 

3) гладкой мышечной 

4) эпителиальной 

А9. Какая из перечисленных желёз входит в состав пищеварительной системы чело-

века? 

1) печень 

2) надпочечник 

3) гипофиз 

4) щитовидная железа 

А10. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 

 
А11. На языке человека имеются рецепторы, воспринимающие четыре базовых вкусо-

вых ощущения: сладкое, кислое, солёное и 

1) терпкое 

2) горькое 

3) жгучее 

4) жирное 

А12.Процесс слияния половых клеток называется: 

1) опыление 

2) оплодотворение 

3) гаметогенез 

4) партеногенез 

А13. Какой рефлекс у человека является условным? 

1) отдёргивать руку от лезвия ножа 

2) проглатывать пережёванную пищу 

3) ходить по определённому маршруту в школу 

4) закрывать глаза, когда в лицо направляют свет 

 

Часть В. При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как указано в 

тексте задания 

В1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они ука-

заны. По венам малого круга кровообращения у человека кровь течёт 

1) от сердца 

2) к сердцу 

3) насыщенная углекислым газом 

4) насыщенная кислородом 

5) под высоким давлением 

6) под низким давлением 

 



В2. Установите соответствие между признаком и типом авитаминоза, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

               ПРИЗНАК ТИП АВИТАМИНОЗА 

A) снижение иммунитета 1) недостаток витамина С 

Б) выпадение зубов 2) недостаток витамина D 

В) размягчение и деформация костей черепа и конечностей  

Г) кровоточивость дёсен  

Д) нарушение мышечной и нервной деятельности  

  

В3. Расположите в правильном порядке процессы пищеварения, происходящие у 

большинства млекопитающих после попадания пищи в ротовую полость. В ответе за-

пишите соответствующую последовательность цифр. 

1) всасывание аминокислот в кровь 

2) переваривание пищи в кишечнике под влиянием кишечного сока, поджелудочного 

сока и желчи 

3) измельчение пищи зубами и её изменение под влиянием слюны 

4) поступление питательных веществ в органы и ткани тела 

5) переход пищи в желудок и её переваривание желудочным соком 

 

В4. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впи-

шите в приведённую ниже таблицу. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

В организме человека выделяют различные системы органов, среди них — пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная и др. Эндокринная система — это система жёлез 

___________ (А) секреции. Они выделяют в кровь особые химические вещества — 

___________ (Б). Так, адреналин вырабатывается ___________ (В). Благодаря другой 

системе органов, иммунной, в организме человека создаётся иммунитет. К органам 

иммунной системы относят костный мозг, вилочковую железу, ___________ (Г) и др. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1. Внешняя 

2. Внутренняя 

3. Фермент 

4. Гормон 

5. Антитела 

6. Селезенка 

7. Надпочечники 

8. Поджелудочная железа 

 

Часть С. При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, 

а затем ответ к нему. 

С1. Используя содержание текста «Регулирование в организме численности формен-

ных элементов крови» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы. 

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=30


1) Что означает понятие «форменных элементы крови»? 

2) В каких жизненных ситуациях у здорового человека количество форменных эле-

ментов крови может резко измениться? Приведите не менее двух таких ситуаций. 

3) Ион какого химического элемента входит в состав гемоглобина? 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧИСЛЕННОСТИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕ-

МЕНТОВ КРОВИ 

 Численность форменных элементов крови должна быть оптимальной и соот-

ветствовать уровню обмена веществ, зависящему от характера и интенсивности рабо-

ты органов и систем, условий существования организма. Так, при повышенной темпе-

ратуре воздуха, интенсивной мышечной работе и низком давлении количество клеток 

крови увеличивается. В этих условиях затрудняется образование оксигемоглобина, а 

обильное потоотделение приводит к увеличению вязкости крови, уменьшению её те-

кучести; организм испытывает недостаток кислорода. 

 На эти изменения наиболее быстро реагирует вегетативная система человека: 

из кровяного депо выбрасывается находящаяся в нём кровь; из-за повышенной актив-

ности органов дыхания и кровообращения возникает одышка, сердцебиение; возрас-

тает давление крови; снижается уровень обмена веществ. 

 При продолжительном нахождении в таких условиях включаются нейрогумо-

ральные механизмы регуляции, активизирующие процессы образования форменных 

элементов. Например, у жителей горных местностей число эритроцитов повышается 

до 6 млн в 1 мм3, а концентрация гемоглобина приближается к верхнему пределу. У 

людей, занятых тяжёлым физическим трудом, отмечается хронический рост количе-

ства лейкоцитов: они активно утилизируют обломки повреждённых мышечных кле-

ток. 

Количество форменных элементов в крови контролируется рецепторами, ко-

торые располагаются во всех кроветворных и кроворазрушающих органах: красном 

костном мозге, селезёнке, лимфатических узлах. От них информация поступает в 

нервные центры головного мозга, в основном гипоталамус. Возбуждение нервных 

центров рефлекторно включает механизмы саморегуляции, изменяет деятельность си-

стемы крови в соответствии с требованиями конкретной ситуации. В первую очередь 

увеличивается скорость движения и объём циркулируемой крови. В случае, если ор-

ганизму не удаётся быстро восстановить гомеостаз, в работу включаются железы 

внутренней секреции, например гипофиз. 

 Любое изменение характера нервных процессов в коре больших полушарий 

при всех видах деятельности организма отражается на клеточном составе крови. При 

этом включаются долгосрочные механизмы регуляции кроветворения и кроверазру-

шения, ведущая роль в которых принадлежит гуморальным влияниям. 

 Специфическое действие на образование эритроцитов оказывают витамины. 

Так, витамин В12 стимулирует синтез глобина, витамин В6 – синтез гема, витамин 

В2 ускоряет образование мембраны эритроцита, а витамин А – всасывание в кишечни-

ке железа. 

 

С2. По данным департамента здравоохранения многие заболевания, в том числе рак 

лёгких и гортани, эмфизема легких и ишемическая болезнь сердца связаны с курени-

ем. В таблице представлены данные, отражающие эту зависимость в процентах от 

числа обследованных людей. Изучите таблицу и ответьте на вопросы. 
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1) Какое заболевание представляет наибольший риск, как для некурящих, так и для 

курящих людей? 

2) Некоторые заболевания возникают у людей, работающих в загрязнённой среде. 

Какие органы в большей степени подвержены риску заболевания у курильщиков? 

3) Какой из органов по данным таблицы страдает от рака в большей степени в резуль-

тате курения? 

 

 
 

Вариант 2. 

Часть А.При выполнении заданий А1 – А13 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. Какой признак класса Млекопитающие свойствен человеку? 

1) диафрагма 

2) лёгочное дыхание 

3) головной и спинной мозг 

4) замкнутая кровеносная система 

А2. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими мышца-

ми, если разогнуть руку в локте? 

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

 

 
А3. Что может обеспечить человеку невосприимчивость к инфекционным болезням 

на длительное время? 

1) вакцины 

2) эритроциты 

3) антибиотики 

4) поливитамины 



А4. В плевральной полости находится 

1) жидкость, уменьшающая трение 

2) воздух 

 

3) смесь кислорода и углекислого газа 

4) плазма крови 

А5. Какой орган пищеварительного канала обладает функциями переваривания 

пищи? 

1) прямая кишка 

2) пищевод 

3) глотка 

4) желудок 

А6. Недостаток какого витамина вызывает «куриную слепоту» 

1) А 

2) Д 

3) К 

4) С 

А7. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 

1) почечная артерия 

2) капсула нефрона 

3) извитой каналец 

4) собирательная трубка 

 

 

 
А8. Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже человека? 

1) укрепляет клетки кожи 

2) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

3) способствует сохранению тепла организмом 

4) служит резервным питательным веществом для клеток кожи 

А9. Какая система органов регулирует функции организма с помощью гормонов? 

1) выделительная 

2) дыхательная 

3) иммунная 

4) эндокринная 

А10. Какой цифрой на рисунке обозначен дендрит? 

 
А11. Зрительные рецепторы расположены в оболочке глаза, которая называется 

1) сетчаткой 

2) сосудистой 

3) роговицей 

4) радужной 

А12.При слиянии половых клеток образуется: 

1) зигота 

2) бластула 

3) гаструла 

4) нейрула 

А13. Как называют потребности человека, направленные на удовлетворение чувства 

голода и жажды? 

1) психологическими 

2) физиологическими 

3) в самоутверждении 

4) в самореализации 

 

Часть В. При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как указано в 

тексте задания 



В1. Какие структуры относят к форменным элементам крови человека? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) эритроциты 

2) плазма 

3) лейкоциты 

4) лимфа 

5) тромбоциты 

6) миоциты 

 

В2. Установите соответствие между признаком и типом кровеносных сосудов, для ко-

торого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите по-

зицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

               ПРИЗНАК ТИП КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

A) кровь движется к сердцу 1) артерия 

Б) кровь движется от сердца 2) вена 

В) стенки образованы одним слоем плоских 

клеток 
3) капилляр 

Г) через стенки осуществляется газообмен  

Д) кровь в сосудах движется под самым высо-

ким давлением 
 

 

В3. Расположите в правильном порядке процессы, протекающие во время дыхатель-

ного движения у млекопитающего, начиная с возбуждения центра вдоха. В ответе за-

пишите соответствующую последовательность цифр. 

1) сокращение межрёберных мышц и диафрагмы 

2) увеличение объёма лёгких 

3) обогащение крови кислородом в альвеолах лёгких и освобождение её от избытка 

углекислого газа 

4) уменьшение лёгких в объёме и удаление из них воздуха 

5) расслабление межрёберных мышц 

 

В4. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впи-

шите в приведённую ниже таблицу. 

 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

Орган — это ___________ (А), имеющая определённую форму, строение, место и вы-

полняющая одну или несколько функций. В каждом органе обязательно есть крове-

носные сосуды и ___________ (Б). Органы, совместно выполняющие общие функции, 

составляют системы органов. В организме человека имеется выделительная система, 

главным органом которой являются ___________ (В). Через выделительную систему 

во внешнюю среду удаляются вредные ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 



1. Ткань 

2. Часть тела 

3. Нервы 

4. Кишечник 

5. Желудок 

6. Почки 

7. Продукты обмена 

8. Непереваренные остатки  

 

Часть С. При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, 

а затем ответ к нему. 

С1. Используя содержание текста «Пищеварительные соки и их изучение» и знания 

школьного курса биологии, ответьте на следующие вопросы. 

1) Какую роль играют ферменты слюны в пищеварении? 

2) Какая среда в желудке здорового человека? 

3) Что, по Вашему мнению, смог выяснить с помощью фистульной методики учёный 

В. А. Басов? 

 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ 

 В стенках пищеварительного канала человека содержится огромное количе-

ство железистых клеток, вырабатывающих пищеварительные соки. Поступая в по-

лость, они смешиваются с пережёванной пищей, вступая с ней в сложные химические 

взаимодействия. К типичным пищеварительным сокам относят слюну и желудочный 

сок. 

 Будучи прозрачной слабощелочной жидкостью, слюна содержит в своём со-

ставе минеральные соли, белки: амилазу, мальтазу, муцин, лизоцим. Первые два 

белка участвуют в расщеплении крахмала. Причём амилаза расщепляет крахмал до 

мальтозы (отдельные фрагменты), а потом мальтаза расщепляет её до глюкозы. 

Муцин придаёт слюне вязкость, склеивая пищевой комок, а лизоцим обладает бакте-

рицидным действием. 

 Слизистая оболочка желудка каждые сутки выделяет около 2,5 л желудочного 

сока, представляющего собой кислую, за счёт соляной кислоты, бесцветную жид-

кость, содержащую фермент пепсин, отвечающий за расщепление белка до отдельных 

фрагментов и аминокислот. Выработка желудочного сока осуществляется с помощью 

нейрогуморальных механизмов. 

 Соляная кислота не только активизирует пепсин. Белки настолько сложны, что 

их переваривание является длительным процессом. Кислота разрушает водородные 

связи, которые удерживают вторичную структуру белка, а также прочные стенки кле-

ток растений, не говоря уже о разрушении соединительной ткани в мясе; её количе-

ство зависит от характера пищи. Соляная кислота убивает бактерии. Однако некото-

рые бактерии могут преодолевать защитную систему желудка, они могут стать причи-

ной язвы. 

 У учёных интерес к функционированию пищеварительных желез возник в ХIX 

в. Так, в 1842 г. русский учёный В. А. Басов произвёл следующую операцию на соба-

ке: вскрыл брюшную полость, в стенке желудка сделал отверстие, в которое вставил 

металлическую трубку (фистулу) так, что один её конец находился в полости желуд-

ка, а другой – снаружи, что позволяло экспериментаторам собирать желудочный сок. 

Рану вокруг трубки аккуратно зашили. Операцию животное перенесло легко, что поз-
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волило В.А. Басову провести серию экспериментов, в течение которых животное кор-

мили разнообразной пищей. 

 

С2. Ниже приведена таблица, отражающая содержание витаминов в некоторых пло-

довых соках (по данным Популярной медицинской энциклопедии). В нижней строке 

показана средняя суточная потребность в этих веществах (в мг). Изучите таблицу и 

ответьте на вопросы. 

1) Стакан (200 мл) какого сока достаточно выпить в день, чтобы удовлетворить суточ-

ную потребность в витаминах А и В1 одновременно? 

2) Какие соки наиболее полезны при повышении температуры, заболевании дёсен? 

3) Правы ли те, кто рекомендует, пить по 3-4 литра соков в день? Ответ поясните. 

 

 
Критерии оценки 

1. За верное выполнение каждого из заданий А1-А13 выставляется 1 балл,  в другом 

случае – 0 баллов.  

2.За верное выполнение каждого из заданий В1–В4 выставляется 2 балла.  

3.За ответы на задания В1 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые 

цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если 

обучающийся  указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за 

каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов включительно).  

4.За ответ на задания В2 – В4 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 

баллов, если допущено две и более ошибки.   

5.Задания С1 и С2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 27.  

 

 


