
 

 

 

 

 

 
 



 

1. Нормативная база 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе  

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта 

основного  среднего образования, утв. Приказом Минобразования Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897; с изменениями от 31.12.2015 № 1577. 

  •Основной образовательной программы  среднего  образования ЧОУ 

«Академический лицей Н.И. Лобачевского»;  

  Учебного плана ЧОУ «Академический лицей Н.И. Лобачевского» на 2020/2021 

учебный год; 

   Годового календарного учебного графика ЧОУ «Академический лицей Н.И. 

Лобачевского» на 2020/2021 учебный год;  

  Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации ЧОУ 

«Академический лицей Н.И. Лобачевского 

 Авторская программа по биологии   автор - составитель Н.И.Романова. (Программа 

курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – сост. Н.И.Романова.- М.: 

ООО «Русское слово», 2017г  (ФГОС. Инновационная школа).  

  

2. Цели биологического образования 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 Цели биологического образования: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 

миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 



 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий 

путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

 Данный учебный предмет имеет своей целью: освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

Изучение  предмета «Биология» способствует решению следующих задач: 

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для  

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 



 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

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

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы реализуется 

этнокультурный компонент, который представлен следующими вопросами: 

1. Природно-заповедный фонд Республики Татарстан. 

2 Экосистемы Волжско-камского государственного заповедника. 

  

 

  3. Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

Биология в основной школе  изучается с 5 по 9 классы. Общее   количество учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 279, из них 35 (1ч/неделю) в 5,7 классах;  по  70 (2 

ч/ неделю) в 6, 8 классах.  Учебная программа в 9 классе, рассчитана на 68 часов,  2 

часа в неделю. 

                     

4. Содержание учебного предмета 

4.1.   5 класс.  Живые организмы (35ч) 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного 

края. 

            

 4.2.     6 класс Царство Растения  ( 70 ч)      

                                                      

   Общее знакомство с растениями (6ч) 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения (14ч) 



 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений (4ч) 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений (14ч) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений (20ч) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  ( 3ч) 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы (3ч) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

4.3. 7 класс Царство  Животные  (35ч) 

 

Общее знакомство с животными  (2ч) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие (2ч) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Многоклеточные животные.  (31ч) 

Тип Кишечнополостные (2ч) 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей (3ч) 



 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски (2ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие (5ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые (17ч) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 



 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

 

4.4.  8 класс Человек и его здоровье (70ч) 

Введение в науки о человеке. (3) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место  человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека.(5) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. (8) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

                                    Опора и движение. (6) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

                      Кровь и кровообращение. (10) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание. (5) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 

спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение. (7) 



 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии. (4) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы 

тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение. (2) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие. (3) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). (6) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность. (6) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. (3) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 



 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 

 4.5. 9 класс Общие биологические закономерности (68 ч) 

Биология как наука. (3ч) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. (21ч) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

       Экосистемы. (13ч) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

Организм. (16ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. (15ч) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

 



 

 

 5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5.1. Личностные результаты освоения ООП  основного общего образования должны 

отражать:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

5.2. Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 



 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 



 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 



 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                                         5.3.  Предметные результаты 

5.1.   Живые организмы 

 Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождатьвыступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 
5.2. Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 



 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

5.3. Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 



 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

 



 
                                                                                  

 

 

6. Учебно-тематическое планирование  

 

6.1. Учебно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Лабораторных     

работ 
Контрольных 

 работ 

1 Введение в биологию 2   

2 Мир биологии 18 1 1 

3 Организм и среда обитания.   

  

11  1 

4 Заключение 4  1 

 Итого: 35 1 3 

 

 

 

6.2. Учебно-тематическое планирование 6 класс 
Наименование раздела Всего часов Лабораторных     

работ 

Контрольных 

 работ 

   Введение    1   

 Общая характеристика царства 

Растения   

 5     

 Клеточное строение растений    4 4  

Строение и функции органов 

цветкового растения 

28  6 2 

Основные отделы Царства 

Растения 

20 4 2 

Царство Бактерии. Царство 

Грибы  

6 1 1 

Природные сообщества 6  1 

Итого  70  15  6 

 

6.3. Учебно-тематическое планирование 7 класс  

Наименование раздела Всего часов Лабораторных и 

практических 

работ 

Контрольных 

 работ 

Общее знакомство с 

животными   

2   

Подцарство Простейшие или 

Одноклеточные животные 

2 1   

Подцарство Многоклеточные 

животные 

31 6 2 

Итого 35 7 2 



 

 

 

6.4. Учебно-тематическое планирование 8класс 
№ Тема Колич.  

часов 

В том числе 

Лабораторные/ 

практические  работы 

Контрольные 

работы (тесты ) 

1  Введение в науки о человеке.  3 /1  

2  Общие свойства организма 

человека. 

5 1 1  

3  Нейрогуморальная регуляция 

функций организма.  

8 /1  1 

4 Кровь и кровообращение   

 

10 1/3 1 

5 Дыхание   

 

5 /1 1 

6 Пищеварение   

 

7 1 1 

7 Обмен веществ и энергии. 

Витамины   

 

4 /1  

8 Выделение   

 

2   

9 Терморегуляция   3   

10 Система опоры и движения   

 

6 2/1 1 

11 Размножение и развитие.  3   

12 Сенсорные системы 

(анализаторы).  

6 /1 1 

13  Высшая нервная деятельность.   6   

14 Здоровье человека и его 

охрана.  
 

 3    

 всего 70  5/9  7 

 

6.5. Учебно-тематическое планирование 9 класс 

№ Тема Количество  

часов 

В том числе 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение 3   

1 Уровни организации живой 

природы  

 46  1  

1.1 Молекулярный уровень 10    1 

1.2 Клеточный уровень 11 2 1 

1.3 Организменный уровень 16  2 2 

1.4 Популяционно-видовой 

уровень 

 3    

1.5 Экосистемный уровень  4 1  1 

1.6 Биосферный уровень  3    

2 Эволюция  9 1 1 

3 Возникновение и развитие  4    



 

жизни 

4  Организм и среда  5   

 Итого: 68  1/5  7 

 

 

7. Учебно-методический компект 

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

     
5 1 Веденский Э.Л. Введение в биологию. 5кл. – М.: 

Русское слово, 2015. 

6  2 Исаева Т.А. Биология. 6 кл. М.:Рус.слово-учебник,2017. 

7 1 Тихонова Е.Т. Биология. 7 кл.- М.: Русское слово-учебник,2017. 

8 2 Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. 8кл. -М.:Дрофа,2017. 

9 2 Каменский. А.А., Крикунов Е.А., Пасечник В.В. Введение в 

общую биологию и экологию. 9кл.  – М.: Дрофа, 2017. 

 

 

                                        8. Календарно-тематическое планирование 

8.1. Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количе

ство 

часов 

                                         

Дата 

план факт 

                               I.   Введение в биологию   2   

1.  Науки о  природе    

 2 Методы изучения природы    

Мир биологии 18   

3. Что  изучает   биология.    

4 Из истории биологии    

 5  Экскурсия в мир клеток. 

Лабораторная работа №1 

 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

   

 6  Как классифицируют организмы    

7  Живые царства. Бактерии    

8  Живые царства. Грибы.    

9  Живые   царства.  Растения    

10 Живые   царства.  Животные     

11  Жизнь  начинается.    

12  Жизнь   продолжается    

13 Почему дети похожи на родителей.     

14  Нужны все на свете.    

15  Как  животные  общаются  между  собой.    

16  Биология  и  практика.    

17  Биологи защищают природу    

18  Биология и здоровье.    

19  Живые организмы и наша безопасность.    

20  Обобщение и контроль знаний по теме: «Мир биологии»    

Организм и среда обитания. 11   



 

21  Водные  обитатели    

 22  Между небом и землей.    

23  Кто в почве живет.    

24  Кто живет в чужих телах.    

25  Экологические  факторы.    

26  Экологические    факторы: биотические и антропогенные    

27  Природные  сообщества.    

28 Жизнь в Мировом океане.     

29  Путешествие по материкам.    

30 Путешествие по материкам. .    

31 Обобщение и контроль знаний по теме: «Организм и среда 

обитания».  
   

Заключение 4   

32 Единство наук о природе.    

33 Итоговая контрольная работа    

34 Обобщающее повторение за курс 5 класса    

35 Резерв    

 

8.2. Календарно- тематический план по учебному предмету «Биология» (6 класс) 

  

№ 

урока 

            Тема урока Количе

ство 

часов 

       Дата 

план факт 

                                                          Введение (1ч) 

 

1.  Биология — наука о живой природе. Признаки живых 

организмов 

 

1   

                            Общая характеристика царства Растения (5 ч) 

2.  Царство Растения. Общие признаки растений    

3.  Классификация растений    

4.  Строение цветкового растения, его органы    

5.  Растение — целостный организм. Многообразие 

растений 

   

6.  Условия обитания растений. Значение    растений 

 

   

                                 Клеточное строение растений (4ч) 

7.  Приборы для изучения растительной   клетки. 

Лабораторная работа «Увеличительные   приборы» 

   

8.  Строение растительной клетки. 

Лабораторная работа «Строение растительной клетки» 

   

9.  Химический состав и жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа «Химический состав клетки» 

   

10.  Многообразие клеток. Ткани растительного организма. 

Лабораторная работа «Ткани растений» 

   

Строение и функции органов цветкового растения (28 ч) 



 

11.  Строение семян. 

Лабораторная работа «Строение семян» 

   

12.  Прорастание семян. Условия, необходимые  для 

прорастания 

   

13.   Всхожесть семян, правила их посева    

14.  Значение семян    

15.  Внешнее строение корня и корневых систем    

16.  Строение корня. 

Лабораторная работа «Строение корневого волоска» 

   

17.  Внутреннее строение корня. Видоизменения корней    

18.  Почвенное питание растений. Значение корней    

19.  Побег. Строение и значение побега    

20.  Почки. Внешнее и внутреннее строение. 

Лабораторная работа «Строение и расположение почек 

на стебле» 

   

21.  Лист. Внешнее и внутреннее строение.         

22.  Лист. Внешнее и внутреннее строение. 

Лабораторная работа «Строение листа» 

   

23.  Воздушное питание растений (фотосинтез)    

24.  Роль листьев в испарении и дыхании растений    

25.  Стебель. Внешнее и внутреннее строение    

26.  Стебель. Внешнее и внутреннее строение. 

Лабораторная работа «Внутреннее строение побега» 

   

27.  Передвижение воды и органических веществ по стеблю    

28.  Многообразие побегов     

29.  Листопад. Его роль в жизни растений    

30.  Строение и значение цветков. 

Лабораторная работа «Строение цветка» 

   

31.  Соцветия, их разнообразие     

32.  Опыление. Значение опыления    

33.  Оплодотворение. Образование плодов и семян    

34.  Разнообразие плодов. 

Лабораторная работа «Типы плодов» 

   

35.  Распространение плодов и семян    

36.  Растение — целостный организм    



 

37.  Взаимосвязь растений с окружающей средой    

38.  Обобщающий урок по теме «Строение и функции 

органов цветкового растения» 

   

 Основные отделы Царства Растения (20 ч) 

39.  Подцарство Водоросли.    

40.  Многообразие водорослей. 

Лабораторная работа «Строение зелёных  водорослей» 

   

41.  Значение водорослей в природе и жизни человека    

42.  Происхождение наземных растений    

43.  Подцарство Высшие растения. Отдел  Моховидные. 

Лабораторная работа «Строение мха» 

   

44.  Отдел Папоротниковидные    

45.  Разнообразие споровых растений. 

Лабораторная работа «Внешнее строение споровых 

растений» 

   

46.  Значение споровых растений    

47.  Отдел Голосеменные, строение и жизнедеятельность    

48.  Многообразие голосеменных растений. 

Лабораторная работа «Строение ветки сосны» 

   

49.  Значение голосеменных растений    

50.  Отдел Покрытосеменные    

51.  Семейства класса Двудольные    

52.  Семейства класса Двудольные    

53.  Семейства класса Двудольные. 

Лабораторная работа «Строение шиповника» 

   

54.  Семейства класса Однодольные. 

Лабораторная работа «Строение пшеницы» 

   

55.  Семейства класса Однодольные    

56.  Происхождение культурных растений    

57.  Историческое развитие растительного мира на Земле 

(эволюция мира растений) 

   

58.  Обобщающий урок по теме «Основные отделы царства 

Растения» 

   

Царство Бактерии. Царство Грибы (6 ч) 

59.  Царство Бактерии    

60.  Особенности жизнедеятельности бактерий    

61.  Значение бактерий     



 

62.  Царство Грибы    

63.  Разнообразие грибов. Их значение. 

Лабораторная работа «Строение грибов» 

   

64.  Лишайники     

Природные сообщества (6 ч) 

65.  Растительные сообщества    

66.  Многообразие и смена фитоценозов    

67.  Экскурсия «Растения разных мест обитания»    

68.  Экскурсия «Многообразие растений, их роль в 

природном сообществе» (на примере лугового или 

лесного сообщества) 

   

69.  Охрана растений. Красная книга     

70.  Обобщающий урок     

 

 

 

8.3. Календарно – тематическое планирование курса «Биология. Животные»  

 

№ 

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

                                         

Дата 

план факт 

                              Общее знакомство с животными 2   

1. Общее знакомство с животными. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

 

   

2. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие 

и классификация животных. 

   

    Подцарство  Одноклеточные животные или Простейшие 2   

3. Общая характеристика простейших.  Л/Р 

№1«Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных»  

 

   

4. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. Происхождение простейших. 

 

   

             Подцарство многоклеточные животные 31   

5. Многоклеточные животные. Общая характеристика    



 

типа Кишечнополостные. Регенерация. 

6. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Происхождение кишечнополостных. 

 

   

7.  Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип 

Круглые черви, общая характеристика. 

   

8. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

 

   

9. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения.  

   

10. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски.   

   

11.  Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков 

и их значение в природе и жизни человека. 

 Л/р.   № 2 «Изучение   строения раковин моллюсков». 

   

12. Тип Членистоногие.  

 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды 

жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

 

   

13. Класс Паукообразные.   Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

  

 

   

14. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие    

15. Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты.  Л/р.   №3 «Изучение внешнего строения  

насекомого».   

   

16. Отряды насекомых с неполным и полным 

превращением. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека.  

 П/р №1 «Изучение типов развития насекомых». 

   

17. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, 

снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

   

18  Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. 

   



 

19  Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. 

 Л/р № 4 «Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб» 

   

   

20  Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни.   

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

   

21  Основные систематические группы рыб. Значение рыб 

в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

 

   

22  Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи 

с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

   

23 Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

 

   

24  Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся 

   

25  Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

 

   

26 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. 

Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. 

Л/р.   №  5 Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц. 

   

27 Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц.   

   

28  Происхождение птиц. Значение птиц в природе и 

жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

 

   

29  Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. 
 Л /р.   №6 «Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих.» 

   

30  Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

   



 

и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. 

31 Итоговая контрольная работа за год    

32  Многообразие млекопитающих. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих.. 

   

33   Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих 

   

34 Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

   

35  Важнейшие породы домашних млекопитающих. 

Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

   

 

 

8.4.  Календарно-тематическое планирование по курсу биологии «Биология. 

Человек» 

 

№ урока                    Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

план факт 

                        Введение в науки о человеке 3   

1 Инструктаж по ТБ  

 Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). 
 Пр/р№1:«Измерение  массы и роста своего организма» 

   

2   Место  человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа.   

   

3  Происхождение современного человека. Расы.    

Общие свойства организма человека. 

    

5   

4  Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки 

   

5 Физиология клетки    

6,7 Ткани 

Л/р №1 «Выявление особенностей клеток разных тканей» 
2   

8 Органы. Системы органов    

                                                                                                            

Нейрогуморальная регуляция функций 

организма.  

8   

9 Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций. . Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. . Рефлекс и рефлекторная дуга. 

   

10  Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные 
   



 

узлы. 

11 Спинной мозг, строение и функции.    

12 Строение и функции головного мозга 

 Практическая работа №2: «Изучение строения головного 

мозга человека (по муляжам)» 

   

13 Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. 

   

14 Соматическая и вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждения. 

   

15  Эндокринная система 

 Железы и их классификация.Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы.   
 

   

16 Регуляция деятельности желёз внутренней секреции. 

Взаимодействие  нервной и гуморальной регуляции 
   

  Кровь и кровообращение   10   

17 Внутренняя среда организма. Функции крови и лимфы. 

Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. 

   

18  Плазма крови.    Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание  крови.   
   

19  Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты.  
Л/р №2  « Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки» 

   

20 Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие 

на иммунитет. Значение работ Л.Пастера, И.И.Мечникова.  

Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

   

21 СПИД – чума XX века    

22  Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Значение лимфа- и кровообращения. 

Строение сосудов.  

   

23  Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс.       

24 Давление крови в  сосудах. Движение крови и лимфы по 

сосудам.     ;   П /р  №3,4 «Подсчет ударов пульса в покое и 

при физической нагрузке» «Измерение кровяного 

давления» 

   

25  Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
   

26  Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Пр/ р №5:  

«Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений» 

   

 Дыхание   5   

27   Дыхательная система: строение и функции    

28 Дыхательные движения и их регуляция. Этапы дыхания.   
Итоговая к/р за 1 полугодие 

   

29 Газообмен в легких и тканях  Регуляция дыхания.    



 

30  Гигиена дыхания. Вред табакокурения.   П/р №6 

« Измерение жизненной ёмкости легких. Дыхательные 

движения» 

   

31   Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

   

 Пищеварение   7   

32  Питание. Пищеварение. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. 
   

33   Пищеварительная система: строение и функции    

34 Пищеварение в ротовой  полости.  Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание л 

Л/ р №3: «Действие ферментов слюны на крахмал» 

   

35 Пищеварение в желудке Желудочный сок. Аппетит. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. 
   

36 Роль поджелудочной железы, печени и кишечных желез в 

пищеварении 
   

37 Пищеварение в тонком кишечнике. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике 

Регуляция  пищеварения. 

   

38 Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  
   

 Обмен веществ и энергии. Витамины   4   

39  Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны 

обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. 

   

40   Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. 
   

41  Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 
 Пр/р№7 «Определение норм  рационального питания» 

  

   

42 Контрольно – обобщающий урок по теме: «Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии.» 
   

  

Выделение   

 

2   

43  Мочевыделительная система: строение и функции. 

Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 
   

44  Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  
   

    Терморегуляция   3   

45  Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. 
   

46 Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена кожи и одежды    

47  Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

   

 Система опоры и движения   6   

48  Опорно-двигательная система: строение, функции. 

Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

   



 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. 

49  Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей.  
Л/р №4   «Выявление особенностей строения позвонков »  

 

   

50 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов 

и переломах костей. Профилактика травматизма. 
   

51 Мышцы, их строение и функции    

52 Работа мышц. Управление движением. Утомление  

Л/р № 5   «Мышцы человеческого тела»» 
   

53  Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 
Пр/работа№8 «Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия» 

   

 Размножение и развитие.   3   

54  Половая система: строение и функции. Наследование 

признаков у человека. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. 

   

55 Оплодотворение и внутриутробное развитие Беременность. 

Развитие зародыша и плода. Роды. Рост и развитие ребенка. 
   

56  Половое созревание.   Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение.  Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа 

   

  Сенсорные системы (анализаторы).     5   

57  Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. 
   

58 Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение.  

 Пр/ р №9  «Изучение строения и работы органа зрения» 

   

59  Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха.. 
   

60  Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 
 

   

61  Контрольно – обобщающий урок по теме: «Сенсорные 

системы» 
   

                    Высшая нервная деятельность.      6   

62  Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. 

   

63  Эмоции, память, мышление, речь.    

64   

Итоговая к/Р 
   

65  Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. 
   

66  Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность 
   



 

к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. 

67  Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. 

   

  Здоровье человека и его охрана.  

 

3   

68 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Защитно-приспособительные реакции организма.     

    

69   Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

   

70  Человек и окружающая среда. Значение окружающей 

среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая 

характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  
   

   

 

 

                        8.5. Календарно-тематическое планирование по курсу биологии  

                                     «Введение в общую биологию и экологию»     9 класс 

 

№ 

урока 

            Тема урока Количе

ство 

часов 

       Дата 

план факт 

                                          Введение 3 

1 Инструктаж по ТБ. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. 

   

2 Научные методы изучения, применяемые в биологии: 

наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, 

теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. 

   

3  Основные признаки живого. Уровни организации живой 

природы.   

   

  
Молекулярный уровень.   

 

 

10 

4 Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

   



 

5 Углеводы. 

  
   

6  Липиды.    

7 Состав и строение белков.    

8 Функции белков. 

Биологические катализаторы. 

   

9 Нуклеиновые   кислоты: ДНК    

10 Нуклеиновые   кислоты: РНК 

  

   

11 АТФ и другие органические соединения клетки.    

12 Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы.    

13 Обобщение и контроль знание по теме: « Молекулярный 

уровень организации живой природы» 

   

 

Клеточный уровень   

 

 

11 

14  Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. 
 Пр/Р №1 «Изучение  клеток растений и  животных» 

 

   

15 Общие сведения о клетках.  Клеточная мембрана.     

16 Ядро. Хромосомы и гены.    

17 Органоиды цитоплазмы    

18 Многообразие клеток. Различия в строении клеток 

прокариот и эукариот. П/р №2 «Отличия в строении 

клеток эукариот и прокариот» 

  

   

19  Обмен веществ и превращение энергии в клетке.   

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Энергетический обмен. 

  

   

20 Питание клетки. Автотрофы и гетеротрофы.  

Фотосинтез. 

   

21 Биосинтез белков    

22 Биосинтез белков    

23 Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. Митоз 

   

24 Контрольно – обобщающий урок по теме: « Клеточный 

уровень организации живого» 

  

   

  

Организменный уровень  

 

 

16 

25  Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

 Размножение. Бесполое и половое размножение. 

   

26 Половое     размножение.   Развитие  половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

   

27 Рост и развитие организмов. Онтогенез. 

Эмбриональный    период. 
  

   

28 Постэмбриональный период.    



 

29 Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Закономерности    наследования, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

   

30 Неполное  доминирование. 

Анализирующее скрещивание 

   

31 Дигибридное скрещивание. Независимое наследование 

признаков. 
   

32 Сцепленное наследование    

33 Взаимодействие генов.    

34 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

Пр/ р №3 «Решение генетических задач» 
   

35  Наследственная и ненаследственная изменчивость.    

Модификационная  изменчивость.   
   

36 Мутационная изменчивость.    

37 Л/ р№1  «Выявление изменчивости у организмов. Изучение 

модификационной изменчивости у растений, построение 

вариационного ряда и кривой» 

   

38 Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 

  
   

39 Основные      методы селекции. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов.  

   

40 Обобщение и контроль знаний по теме: 

 « Организменный уровень организации живого» 

   

Популяционно – видовой уровень   

 
3 

41 Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая 

категория живого. 

   

42  Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции.   
   

43 Биологическая классификация.    

 

Экосистемный уровень.   

 

4 

44 Экосистемная организация живой природы. Сообщество, 

экосистема.  Естественная экосистема (биогеоценоз). 

   

45  Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. 

 

   

46 Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме.  Потоки  вещества    

и энергии в   экосистеме. Пр/р №4 «Составление пищевых 

цепей и построение экологических пирамид» 
  

   

47 Саморазвитие экосистемы. 

  

   

 

Биосферный уровень  
 

3 

48  Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский –    



 

основоположник учения о биосфере. Структура 

биосферы.. 

49 Круговорот   веществ в биосфере. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. 

   

50 Обобщение и контроль знаний по теме: « Биосферный 

уровень организации живого» 

   

 

Основы учения об эволюции.   
9 

51 Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Развитие     эволюционного учения. Работы Ч. Дарвина.  

   

52 Изменчивость организмов. Приспособленность 

организмов к условиям среды. Пр/работа №5 

«Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах)» 

   

53 Основные движущие силы эволюции в природе. Борьба 

за существование   и   естественный отбор 

   

54 Формы   естественного отбора.    

55 Видообразование.    

56 Макроэволюция. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. 

   

57 Направления  эволюции.    

58 Общие   закономерности эволюции    

59 Семинар по теме: «Основы учения об эволюции»    

 

Происхождение и развитие жизни на Земле  

 4 

60 Гипотезы возникновения жизни. 

 Современные     гипотезы   происхождения жизни. 

 

   

61  Основные этапы развития жизни на Земле. Эра 

древнейшей жизни. 

   

62 Развитие жизни в протерозое, палеозое, мезозое и 

кайнозое 

   

63  Семинар по теме: 

« Возникновение и развитие жизни на Земле» 

 Итоговая к/р 

   

 

Организм и среда.   
 5 

64 Экологические факторы. 

Общие закономерности влияния экологических факторов 

на организмы 

 

   

65 Адаптации организмов. 

 

   

66 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. 

   

67 Современные экологические проблемы, их влияние на    



 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

68 Обобщающее повторение    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

                                                          Нормы оценивания знаний по предмету 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  



 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.  



 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ№2  

                               Промежуточная аттестация.  

1. 5 класс Промежуточная аттестация   

1. 6 класс Промежуточная аттестация в форме теста 



 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ. 

1. Какая наука изучает взаимосвязи организмов с окружающей средой 

А) биология 

Б) ботаника 

В) экология  

Г) география 

2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества: 

А паразиты; 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы 

Г) сапрофиты 

3. Какой органоид участвует в фотосинтезе: 

А) хлоропласт 

Б) ядро 

В) цитоплазма 

Г) оболочка 

4. Выберите однодольное растение: 

А) горох 

Б) фасоль 

В) тыква 

Г) пшеница. 

5. Корневые волоски находятся в зоне: 

А) роста 

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения 

6. Выберите вегетативные органы растения: 

А) цветок 

Б) плод 

В) пестик 

Г) лист. 

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 

А) тычинка 

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

8. Выберите низшее растение: 

А) трутовик 

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

9. Заболачивание местности может вызвать большое скопление: 

А) плаунов 

Б) хвощей 

В) папоротников Г) сфагнума 



 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 

10. По каким признакам цветковые растения относят к классу Двудольные? 

А) Мочковатая корневая система 

Б) Сетчатое жилкование листьев 

В) Число лепестков и чашелистиков кратно 4 или 5 

Г) Стержневая корневая система 

Д) Жизненная форма – в основном трава. 

Е) 2 семядоли в семени. 

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом 

Признаки растений Отделы растений 

1. Имеют ризоиды 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни 

4. В листьях и стеблях находятся воздухоносные 

клетки 

5. У большинства видов листья – иголки 

6. Размножаются семенами. 

А) Моховидные 

Б) Голосеменные 

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растений Семейства 

1. Капуста. 

2. Горох 

3. Редька 

4. Клевер 

5. Фасоль 

А) Бобовые 

Б) Крестоцветные 

Ответьте на вопрос 

13. Почему водоросли относят к низшим споровым растениям? Укажите не менее 2 

причин. 

 

2 вариант 



 

Выберите 1 верный ответ. 

1. Какая наука изучает царство растений: 

А) биология 

Б) ботаника 

В) экология 

Г) география. 

2. Как называются организмы, которые используют готовые органические вещества: 

А) паразиты 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы 

Г) сапрофиты. 

3. Какой органоид регулирует жизнедеятельность клетки: 

А) хлоропласт 

Б) ядро 

В) цитоплазма 

Г) оболочка 

4. Выберите двудольное растение: 

А) пшеница 

Б) кукуруза 

В) горох 

Г) тюльпан 

5. Корневой чехлик защищает зону 

А) роста 

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения. 

6. Выберите генеративный орган растения: 

А) корень 

Б) цветок 

В) лист 

Г) стебель 

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 

А) тычинка 

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

8. Выберите высшее растение 

А) трутовик 

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

9. К какому классу относится растение, имеющее стержневую корневую систему, сетчатое 

жилкование листьев: 

А) мхи 

Б) хвойные 

В) двудольные 

Г) папоротники 

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 



 

10. Что происходит при фотосинтезе? 

А) Поглощается кислород 

Б) Выделяется углекислый газ 

В) Поглощается углекислый газ; 

Г) Выделяется кислород 

Д) Органические вещества образуются 

Е) Органические вещества расходуются 

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом 

Признак растения Отдел растения 

1. Семя содержит 1 или 2 семядоли. 

2. Преобладают травы, кустарники, деревья 

3. Семязачатки лежат в шишке 

4. Опыляются только ветром 

5. Есть цветы 

6. Игольчатые или чешуевидные листья 

А) покрытосеменные 

Б) голосеменные. 

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растения Семейства 

1. Астра 

2.Шиповник 

3. Вишня 

4. Василек 

5. Одуванчик 

А) Розоцветные 

Б) Сложноцветные 

Ответь на вопрос 

13. Почему горох относится к высшим семенным растениям? Укажите не менее 2 причин. 

   

1.7 класс Промежуточная аттестация   в форме теста.  

ВАРИАНТ № 1 

ЗАДАНИЕ № 1: Выберите правильный ответ. 

 

1. Процесс расщепления и переваривания пищи у одноклеточных животных происходит: 

А) вне вакуолей в цитоплазме; Б) в сократительной вакуоли; 



 

В) в ядре; Г) в пищеварительной вакуоли

.2. Пресноводная гидра передвигается: 

А) при помощи щупалец; 

Б) при помощи подошвы; 

В) реактивным способом; 

Г) при помощи щупалец и подошвы

.3. Пищеварительная система у кольчатых червей: 

А) есть, но не имеет анального отверстия; 

Б) есть, но не подразделена на отделы; 

В) имеется и подразделяется на отделы; 

Г) отсутствует. 

4. Реактивным способом передвигаются: 

А) кальмары; Б) беззубка;      В) прудовик; Г) мидии. 

5. Отсутствие головы у представителей двустворчатых моллюсков объясняется тем, что 

они: 

А) живут в воде; 

Б) передвигаются при помощи ноги; 

В) ведут малоподвижный образ жизни; 

Г) имеют двустворчатую раковину

.6. Органы выделения у насекомых: 

А) почки;  Б) лёгочные мешки;  В) дыхальца;   Г) Мальпигиевы сосуды. 

7. Легкие земноводных имеют простое строение, поэтому важное значение в газообмене 

имеет: 

А) печень;  Б) кожа;   В) ротовая полость;   Г) сердце. 

8. Кровеносная система земноводных, как и кровеносная система рыб, имеет: 

А) кровь; 

Б) сердце с одним желудочком; 

В) кровеносные сосуды; 

Г) трёхкамерное сердце

.9. Грудная клетка незамкнута у: 

А) черепах;  Б) ящериц;   В) крокодилов;   Г) змей. 

10. К простейшим относятся животные, тело которых состоит из: 

А) двух клеток;  Б) одной клетки;  В) множество клеток. 

11. Жгутиковые клетки гидры находятся в: 

А) эктодерме;   Б) энтодерме;   В) мезоглее. 

12. Пищеварение у гидры: 

А) комбинированное;   Б) внутриклеточное;   В) полостное. 

13. Органы чувств у нематод: 

А) отсутствуют;   Б) развиты слабо;  В) развиты хорошо. 

14. Тело кольчатых червей: 

А) удлиненное сплошное;   Б) удлинённое, состоящее из сегментов. 

15. Моллюски дышат: 

А) всей поверхностью тела; 

Б) только жабрами; 

В) только лёгкими; 

Г) жабрами и лёгкими

.16. Класс Ракообразные относится к типу: 

А) кольчатые черви;   Б) членистоногие;    В) ленточные черви. 

17. Паукообразные – это: 

А) только хищники; 

Б) только паразиты; 

В) только растительноядные; 

Г) хищники, паразиты, растительноядные

.18. Грудь насекомых состоит из: 

А) трёх сегментов;   Б) четырёх сегментов;     В) шести сегментов. 

19. Родственные роды животных объединяют: 

А) в виды;   Б) в классы;    В) в отряды;   Г) в семейства. 

20. Лягушки имеют орган боковая линия: 

А) только в период личиночного развития; 

Б) только во взрослом состоянии. 

21. В шейном отделе ящерицы: 

А) 2 позвонка;   Б) 4 позвонка;     В) 8 позвонков. 

22. Все современные птицы: 

А) не имеют зубов; 

Б) имеют зубы только во взрослом состоянии; 



 

В) имеют зубы в птенцовом возрасте. 

23. Насекомые, как и ракообразные, имеют: 

А) крылья;   Б) 2 пары усиков;  В) фасеточные глаза;   Г) хитиновый покров. 

24. Многоклеточные животные, в отличии от одноклеточных: 

А) характеризуются индивидуальным развитием; 

Б) состоят из большого числа клеток; 

В) способны к воспроизведению себе подобных; 

Г) передвигаются. 

25. Кровеносная система земноводных, как и кровеносная система рыб, имеет: 

А) кровь; 

Б) сердце с одним желудочком; 

В) кровеносные сосуды; 

Г) трёхкамерное сердце. 

 

ЗАДАНИЕ № 2: Выберите правильные утверждения: 

 

1. Для рыб характерны два круга кровообращения. 

2. Все хордовые животные имеют внутренний скелет. 

3. Для хрящевых рыб характерно наличие в скелете костей. 

4. Высшие хордовые имеют хорошо развитые органы чувств. 

5. Для позвоночных животных не характерно активное передвижение. 

6. Температура тела рыб не зависит от окружающей среды. 

7. Рыбы относятся к древним первичноводным позвоночным животным. 

8. Кровеносная система рыб не замкнутая. 

9. Рыбы – раздельнополые животные. 

10. У рыб сердце трехкамерное. 

11. Хорда есть у осетра и белуги. 

12. Плавательный пузырь имеется у ската, карпа, окуня. 

 

ЗАДАНИЕ № 3: Дайте полный ответ. 

 

Опишите многообразие животного мира. Перечислите основные признаки животных 

организмов. 

  

ВАРИАНТ № 2 

ЗАДАНИЕ № 1: Выберите правильный ответ. 

 

1. Приспособления к водному образу жизни у крокодила: 

А) перепонки на лапах; 

Б) крупные размеры тела; 

В) расположение ноздрей и глаз на 

возвышениях; 

Г) острые зубы. 

2. На кисти птицы сохранилось пальцев: 

А) 2;   Б) 4;   В) 5;    Г) 3. 

3. Птицы произошли от пресмыкающихся, об этом свидетельствует: 

А) наличие крыльев у птиц; 

Б) наличие клюва; 

В) наличие роговых чешуй на цевке; 

Г) способность к полёту. 

4. Большой круг кровообращения млекопитающих начинается: 



 

А) в левом предсердии; 

Б) в правом предсердии; 

В) в правом желудочке; 

Г) в левом желудочке. 

5. Млечные железы представляют собой видоизменение желез: 

А) пахучих;  Б) сальных;  В) слюнных;  Г) потовых. 

6. К простейшим относится: 

А) Белая планария; 

Б) Дезентирийная амеба; 

В) Пресноводная гидра; 

Г) Бычий цепень

.6. Среди жгутиковых встречаются типы питания: 

А) автотрофный;  Б) гетеротрофный;   В) микотрофный. 

8. Легкие земноводных имеют простое строение, поэтому важное значение в газообмене 

имеет: 

А) печень;  Б) кожа;   В) ротовая полость;   Г) сердце. 

9. Сцифоидные медузы: 

А) раздельнополые; 

Б) гермафродиты;       В) встречаются раздельнополые и гермафродиты. 

10. Пищеварительная система отсутствует у: 

А) ресничных червей;  Б) сосальщиков;     В) ленточные черви. 

11. Под кожно-мускульным мешком, у плоских червей, находится: 

А) паренхима; 

Б) обширная полость тела. 

12. Кольчатые черви размножаются: 

А) только половым путём; 

Б) только бесполым путём; 

В) половым и бесполым путём. 

13. Родственные роды животных объединяют: 

А) в виды;  Б) в классы;  В) в отряды;   Г) в семейства. 

14. Простейшие размножаются: 

А) бесполым путём; 

Б) почкованием; 

В) благодаря образованию половых 

клеток; 

Г) спорообразованием. 

15. К колониальным кишечнополостным относятся: 

А) кораллы;  Б) медузы;  В) гидры;  Г) актинии. 

16. Ракообразные периодически линяют, потому что: 

А) изменяется погода; 

Б) твёрдый панцирь мешает расти равномерно; 

В) обитают в воде; 

Г) меняются времена года. 

17. Терка, или радула, у многих моллюсков находится: 

А) в желудке; 

Б) в тонкой кишке; 

В) на поверхности раковины; 

Г) в ротовой полости. 

18. Кровеносная система моллюсков: 

А) обеспечивает движение крови; 

Б) замкнутая; 

В) не замкнутая; 

Г) состоит из сердца и сосудов. 

19. Для большинства рыб характерно: 

А) наружное оплодотворение; 

Б) внутреннее оплодотворение. 

20. . Лягушки имеют орган боковая линия: 

А) только в период личиночного развития; 

Б) только во взрослом состоянии. 

21. Тело костных рыб покрыто: 

А) слизью;   Б) костной чешуёй;    В) костной чешуёй и слизью. 

22. Сердце млекопитающих состоит из: 

А) 2 камер;  Б) 3 камер;   В) 4 камер. 



 

23. Многоклеточные животные, в отличии от одноклеточных: 

А) характеризуются индивидуальным развитием; 

Б) состоят из большого числа клеток; 

В) способны к воспроизведению себе подобных; 

Г) передвигаются. 

24. Птицы могут быть активны в холодное время года потому, что: 

А) для них характерен интенсивный обмен веществ; 

Б) передние конечности превратились в крылья; 

В) тело покрыто перьями; 

Г) температура их тела постоянная и высокая. 

25. Приспособлениями к жизни на суше у земноводных являются: 

А) перепонка на задних конечностях; 

Б) веки защищающие глаза; 

В) конечности; 

Г) лёгочное дыхание. 

 

ЗАДАНИЕ № 2: Выберите признаки, 

характерные для кольчатых червей 

 

1. Два слоя мышц. 

2. Тело сегментировано. 

3. Двусторонняя симметрия. 

4. Наличие личиночной стадии 

развития. 

5. Органы выделения представлены 

канальцами со звёздчатыми клетками. 

6. У некоторых представителей на 

щетинках имеются жабры. 

7. У всех представителей имеется 

пищеварительная система. 

8. У свободно живущих имеются 

органы чувств. 

9. Наличие полости тела. 

10. Гермафродиты. 

11. Один слой мышц. 

12. Многие представители 

развиваются с превращением. 

13. В основном паразиты. 

14. Замкнутая кровеносная система. 

15. Мощная кутикула образующая 

покров червя. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 3: Дайте полный ответ. 

 

 

 

Опишите, в чём заключаются отличия 

Беспозвоночных от Хордовых животных. 

Назовите представителей этих 



 

4. 8 класс   Промежуточная аттестация в форме теста  по биологии  8 класс. 

 

Вариант 1 

Уровень А. Укажите один правильный ответ: 

1.  Какая ткань выстилает носовую полость человека? 

1) рыхлая соединительная                       2) мерцательный эпителий 

3) поперечно-полосатая мышечная    4) гладкая мышечная 

2.  Если вытекающая из раны струя крови ярко-алого цвета, пульсирует и бьет 

фонтаном, то это кровотечение 

1) капиллярное  2) венозное  3) тканевое       4) артериальное 

3. Сколько камер имеет человеческое сердце: 

1) две     2) три    3) четыре 

4. Кто из названных предков человека жил раньше: 

1) кроманьонцы    2) неандертальцы    3) человек разумный 

5.В каких структурах клетки находится наследственная информация: 

1) в АТФ    2) в хромосомах    3) в митохондриях 

6. Сколько типов тканей выделяют у человека: 

1) два    2) четыре    3) шесть 

7.К какой системе относится глотка: 

1) пищеварительная    2) кровеносная    3) мышечная 

8. Железы внутренней секреции выделяют гормоны, которые поступают в: 

1) кровь    2) кишечную полость     3) нервные клетки 

9. Чем образовано серое вещество мозга: 

1) телами нервных клеток     2) нервными волокнами 

3) отростками нервных клеток 

10.Спинной мозг – это часть: 

1) центральной нервной системы 

2) периферической нервной системы 

3) видоизменённый нервной системой 

11.Какая из оболочек глазного яблока придает ему цвет: 

1) фиброзная     2) сетчатка     3) сосудистая (радужка) 

12.Слуховые рецепторы находятся в: 

1) барабанной полости    2) полукружных каналах    3) улитке 

13.Орган обоняния находится: 

1) в слизистой оболочке ротовой полости 

2) в слизистой оболочке носовой полости 

3) в слизистой оболочке языка 

14.Альвеолы - это: 

1) разветвления трахеи    2) легочные пузырьки 

3) выпячивания легочных пузырьков 

 
                     Уровень В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

1. Сколько процентов занимает вода, от общей массы тела человека? 

2. Сколько резцов имеет каждая челюсть? 

3. Какой витамин необходимо включить в рацион больного рахитом? 

4. Сколько слоев различают в строении кожи? 

5. Набор половых хромосом у женщин? 

 



 

                    Уровень С.  Дайте полный ответ на вопрос: 

1. Почему важно употреблять пищу в одни и те же часы? 

2. Какую доврачебную помощь следует оказать человеку при закрытом перело-

ме конечностей? 

 

Вариант 2 

                               Уровень А. Укажите один правильный ответ: 

                  1.  Жировая клетчатка состоит, преимущественно, из 

                     1) эпителиальной ткани                   2) соединительной ткани 

                      3) мышечной ткани                           4) нервной ткани 

                  2. . Алую окраску артериальной крови придают 

                  1) лейкоциты    2) эритроциты   3) тромбоциты     4) плазма крови 

                  3. Первые простейшие орудия труда начал изготавливать: 

                       1) человек прямоходящий     2) человек неандертальский     

                        3) человек умелый 

                  4. При вывихе следует 

                     1) наложить шину                    2) наложить горячую грелку и туго 

забинтовать конечность 

                     3) наложить тугую повязку     4) растирать конечность  

                  5.  При сужении сосудов кожи 

                             1) увеличивается теплопродукция      2) снижается теплопродукция 

                             3) увеличивается теплоотдача           4) снижается теплоотдача 

                   6. Из чего состоит ткань: 

                     1) только из клеток     2) из клеток и межклеточного вещества 

                          3) только из межклеточного вещества 

                   7. Трахея относится к: 

                      1) мышечной системе    2) дыхательной системе     3) кровеносной системе 

                   8. При недостатке гормона поджелудочной железы -инсулина: 

                     1) замедляется развитие скелета         2) нарушается работа половых 

гормонов 

                    3) развивается болезнь – диабет 

                   9. Из чего состоит белое вещество мозга: 

                             1) из отростков нервных клеток     2) из тел нервных клеток 

                                 3) из тел и отростков нервных клеток 

                   10.Спинрой мозг выполняет в нашем организме: 

                     1) только рефлекторную функцию     2) только проводящую функцию 

                       3) рефлекторную и проводящую функции 

                   11.Какая часть глазного яблока является выпукло-вогнутой линзой: 

                        1) хрусталик    2) роговица    3) зрачок 

                   12.Звуковые колебания из наружного слухового прохода в среднее ухо  

                    передается через : 

                            1) слуховые косточки     2) слуховую трубу    3) барабанную перепонку 

                  13.Осязание – это способность воспринимать: 

                         1) давление, прикосновение    2) боль     3) вкусовые ощущения 

                 14.Антитела выделяют: 

                        1) эпителиальные клетки    2) лимфоциты    3) эритроциты 

 

                          Уровень В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

1. Из какого количества позвонков состоит крестцовый отдел позвоночника   

2. В одном сердечном цикле выделяют три фазы, сколько секунд длится 



 

первая фаза? 

3. Какой витамин необходимо включить в рацион больного «куриной 

слепотой»? 

4. Набор половых хромосом у мужчин? 

5. Сколько оболочек имеет глазное яблоко? 

                             Уровень С. Дайте полный ответ на вопрос: 

 

                     1 Почему пищу надо тщательно пережевывать? 

2 В чём заключается последовательность доврачебной помощи человеку при 

открытом  

    переломе костей предплечья? 

 

 

                                                          Вариант 3 

 

Уровень А. Укажите один правильный ответ: 

1. Укажите центральную, основную часть клетки? 

    1) рибосомы;         2) цитоплазма;       3) ядро. 

2. В костях хранится запас 

1) фосфора   2) калия    3) рибосом       4) жиров 

3. Какой тканью образованы ногти, волосы? 

    1) эпителиальной;      2) соединительной;      3) мышечной. 

4. Как называется жидкая часть крови? 

    1) лимфа;     2) плазма;     3) вода. 

5. Какой растворимый белок плазмы участвует в свертывании? 

    1) гемоглобин;    2) фибрин;     3) фибриноген. 

6. Какие особенности строения лейкоцитов соответствуют их функции? 

    1) мелкие, их много, большая общая поверхность; 

    2)  наличие ложноножек, способность передвигаться; 

    3)  плоская форма, способствующая быстрому поглощению газа. 

7. Внутри каких сосудов есть клапаны? 

    1) вены;    2) артерии;     3) капилляры. 

8. . Прохождение пищи по кишечнику обеспечивают 

      1) гладкие мышцы    2) сердечная мышца       3) поперечнополосатые мышцы . 

9. В каком состоянии находятся сердечные клапаны при сокращении  

     предсердий? 

     1) полулунные клапаны открыты, створчатые закрыты;  

     2) полулунные клапаны закрыты, створчатые открыты;  

     3) все клапаны открыты. 

10. Какие кости человека наиболее развиты в связи с физическим  

      трудом? 

     1) кости кисти;      2) кости предплечья;     3) бедренная кость. 

11. Из какой ткани состоят скелетные  мышцы? 

    1) гладкой  мышечной;       2) поперечно-полосатой;       3) соединительной.  

12. При недостатке витамина А развивается 

1) цинга    2) рахит    3) нарушения нервной системы      4) куриная слепота   

13. Где находятся голосовые связки? 

    1) в трахее;    2) в гортани;    3) в бронхах. 

14. Укажите процессы — источники энергии в организме: 



 

    1) синтез органических веществ;         2) диффузия;       

    3) окисление органических веществ.  

 

Уровень В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

1. На сколько долей разделяются полушария головного мозга? 

2. Какой витамин нужно давать больному цингой? 

3. Сколько полукружных каналов имеет орган равновесия? 

4. Сколько шейных позвонков у человека? 

5. Сколько пар черепно-мозговых нервов у человека?  

 

Уровень С. Дайте полный ответ на вопрос:  

 

1.  Почему беременной женщине опасно употреблять многие лекарства и алкоголь? В 

какой период развития зародыша это особенно опасно?  

2. Чем артериальное кровотечение отличается от венозного? 

 

Вариант 4 

Уровень А. Укажите один правильный ответ: 

1. Нельзя применять шину при переломах 

1) бедра    2) ребер    3) костей голени    4) костей предплечья 

2. Какие свойства характерны для мышечной ткани? 

  1) возбудимость и сократимость;      2)  возбудимость и проведение возбуждения;  

   3) особых свойств нет. 

3. Горячая вода воздействует на кожу, расширяет ее сосуды - какой это  

    способ регуляции функций органов? 

    1) саморегуляция;    2)  нервная;      3) гуморальная. 

4. Какое вещество составляет большую часть массы плазмы? 

    1) белки;    2)  вода;     3) жиры и глюкоза. 

5. Какие компоненты крови образуют иммунную систему? 

    1) эритроциты и лейкоциты;     2) антитела и лимфоциты;      3) гемоглобин и фибриноген. 

6. Почему человек не болеет инфекционными болезнями животных? 

    1) у него естественный приобретенный иммунитет;      2) естественный врожденный иммунитет; 

    3) у него искусственный иммунитет. 

7. Какие клапаны находятся между предсердиями и желудочками? 

    1) полулунные;        2) створчатые;       3) карманообразные. 

8. Артерии, по которым течет венозная кровь, - это: 

    1) легочные артерии;    2)  восходящие и нисходящие артерии; 

    3) брюшная, артерия. 

9. Где находится центр управления деятельностью сердечно - сосудистой  

    системы? 

    1) промежуточный мозг,    2)продолговатый мозг;   3)большие полушария.  

10. Как соединяются между собой кости черепа? 

    1) неподвижно;    2)  полуподвижно;  3) подвижно. 

11. Что способствует усиленному развитию скелета и мышц человека? 

     1) свежий воздух: и усиленное питание; 

     2) физический труд и физические упражнения,  

    3) усиленное питание. 

12. Вирус иммунодефицита поражает в первую очередь 

1) эритроциты   2) тромбоциты   3) фагоциты      4) лимфоциты 

13. Чем выстлана наружная поверхность лёгких? 

    1) лёгочной плеврой;    2) пристеночной плеврой;         3) слизистой оболочкой.  

14. Причины перехода О2 и СО2 из воздуха в кровь и обратно? 



 

    1) разность давления;    2) диффузия;    3) распад органических веществ. 

 

Уровень В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

1. Сколько у человека спинномозговых нервов? 

2. Сколько нервных клеток входит в состав коры головного мозга? 

3. Из скольких частей состоит ухо человека? 

4. Сколько грудных позвонков у человека? 

5. Сколько выделяют у человека групп крови? 

  

Уровень С. Дайте полный ответ на вопрос: 

 

1. Что такое вакцинация?  В чем её значение? 

2. Какие меры первой помощи при растяжении связок? 
 

5. 9 класс Промежуточная аттестация  в  формате ЕГЭ ( теста) 

    Вариант 1.                             Часть А (выберите одно верное утверждение) 
      А1. Наука о взаимосвязях организмов между собой и их средой обитания – это 

1. эволюция 

2. экология 

3. генетика 

4. селекция 

А2. Главный признак, по которому живое можно отличить от неживого, -  

1. обмен веществ 

2. уменьшение веса 

3. изменение окраски 

4. изменение формы 

А3. Мономер белка – это 

1. нуклеотид 

2. глюкоза 

3. аминокислота 

4. дезоксирибоза 

А4. Органические вещества окисляются в 

1. рибосомах 

2. митохондриях 

3. лейкопластах 

4. клеточном центре 

А5. В клетках отсутствует  ядерная оболочка у представителей царства 

1. растений 

2. животных 

3. грибов 

4. бактерий 

А6. Ассимиляция органических соединений – это процесс 

1. биосинтеза 

2. гликолиза 

3. окисления 

4. гидролиза 

А7. Органоиды, видимые в оптический микроскоп только во время деления клетки – 

это 

1. рибосомы 

2. митохондрии 

3. хромосомы 

4. лизосомы 

А8. При половом размножении индивидуальное развитие организма начинается с 

образования 

1. зародыша 2. зиготы 



 

3. бластулы 4. гаструлы 

А9. Период, начинающийся образованием зиготы и заканчивающийся рождением 

организма или выходом зародыша из яйца называют 

1. онтогенезом 

2. постэмбриональным 

3. эмбриональным 

4. адаптационным 

А10. Промежуточный характер наследования признаков проявляется при 

1. наследовании генов, 

сцепленных с полом 

2. сцепленном наследовании 

3. полном доминировании 

4. неполном доминировании

     А11. Наследственная информации организмов заключена в молекуле 

1. аминокислоты 

2. липида 

3. ДНК 

4. рРНК 

А12.  Синтез органических веществ из воды и углекислого газа за счет энергии света про-

исходит в организме 

      1.  гетеротрофов    2. хемотрофов    3. фототрофов       4. сапротрофов 

 А13. Сосна обыкновенная в природном сообществе выполняет роль 

1. производителя органического вещества 

2. потребителя органического вещества 

3. разрушителя органического вещества 

4. консумента 

А14. Животные, длительно использующие другие организмы в качестве источника пищи 

и среды обитания, - это 

1. жертвы 

2. паразиты 

3. хищники 

4. хозяева 

А15. Эволюционные изменения у животных, способствующие переходу к 

паразитическому     образу жизни относят к 

1. общей дегенерации 

2. идиоадаптации 

3. онтогенезу 

4. ароморфозу 

 

 

Часть В. 

Выберите три правильных ответа (запишите их в алфавитном порядке в виде последовательности 

букв без пробелов и других символов) 

 

В1. Клетка эукариот, в отличие от клетки прокариот, имеет 

А) Рибосомы 

Б) Митохондрии 

В) Цитоплазму 

Г) Оболочку 



 

Д) Эндоплазматическую сеть 

Е) Комплекс Гольджи 

В2. Бесполое размножение осуществляется  

А) С помощью семян 

Б) С помощью спор 

В) Вегетативным способом 

Г) Почкованием 

Д) Партеногенетически 

Е) При участии гамет 

 

В3.   Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме 

пруда:   

А) прибрежная растительность                                           1)  продуценты 

Б) карп                                                                                   2) консументы 

В) личинки земноводных 

Г) фитопланктон 

Д) растения дна 

Е) большой прудовик 

 

А Б В Г Д Е 

      
 

 

Часть С. 
Дайте на вопрос краткий ответ, включающий в себя не менее  пяти элементов ответа:  

 

С1. Какие функции выполняют белки? 

 

 

                                                                     Вариант 2.                                                                  

Часть А (выберите одно верное утверждение)          
                   А1. Наука о наследственности и изменчивости – это 

1. генетика 

2. селекция 

3. экология 

4. цитология

     А2. Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к 

1. изменению размеров 

2. адаптации к среде 

3. разрушению 

4. газообмену 

А3. Информация о признаках организма заключена в клетке в молекулах 

1. ДНК 

2. липидов 

3. углеводов 

4. тРНК 

А4. Синтез белков осуществляется на 

1. лизосомах 

2. вакуолях 

3. хромосомах 

4. рибосомах 



 

А5. Клетки организмов, не имеющие оформленного ядра, - это клетки

1. грибов 

2. водорослей 

3. бактерий 

4. простейших 

А6. Конечные продукты окисления углеводов и жиров, это 

1. вода и углекислый газ 

2. аминокислоты и мочевина 

3. глицерин и жирные 

кислоты 

4. глюкоза и гликоген 

А7. В ядре содержится особое вещество из которого перед делением образуются 

1. рибосомы 

2. митохондрии 

3. хромосомы 

4. лизосомы 

А8. Генотип дочернего организма значительно отличается от генотипа родительских 

организмов при  

1. половом размножении 

2. бесполом размножении 

3. вегетативном размножении 

4. почковании 

А9. Стадию образования шарообразного однослойного зародыша у позвоночных 

животных называют 

1. дроблением 

2. гаструлой 

3. бластулой 

4. зиготой 

А10. Особь с рецессивными признаками, которую используют в анализирующем 

скрещиванием, имеет генотип 

1. АаВв 

2. АаВВ 

3. ААвв 

4. аавв

А11. Темный цвет глаз и волос определенного человека, характеризуют 

1. действие одного гена 

2. его генофонд 

3. его фенотип 

4. проявление всех генов 

 А12. Какие организмы синтезируют органические вещества из неорганических с исполь 

зованием энергии света 

1. водоросли       2. все простейшие   3. все бактерии       4. вирусы 

  

А13. Водная среда жизни в отличие от наземно-воздушной характеризуется 

1. резким колебанием 

температур 

2. высокой скоростью 

распространения света 

3. повышенным содержанием 

кислорода 

4. большой плотностью 

 

А14. Большинство животных в природном сообществе выполняют роль 

1. производителей органического вещества 

2. потребителей органического вещества 

3. разрушителей органического вещества 

4. симбиотических организмов



 

  А15. Крупные эволюционные изменения в строении и функциях организмов относят к 

1. ароморфозу 

2. идиоадаптации 

3. общей дегенерации 

4. биологическому регрессу 



 

 

 

Часть В. 

Выберите три правильных ответа (запишите их в алфавитном порядке в виде 

последовательности букв без пробелов и других символов) 

 

В1. Клетка прокариот имеет 

А) Митохондрии 

Б) Вакуоли 

В) Рибосомы 

Г) Цитоплазму 

Д) Оболочку 

Е) Лизосомы 

В2. Стадии эмбрионального развития млекопитающего  

А) зигота 

Б) сперматогенез 

В) онтогенез 

Г) созревание 

Д) бластула 

Е) гаструла 

 

В3.  Установите соответствие между признаками большого прудовика и критериями вида, 

для которых они характерны:    

  

А) органы чувств – одна пара щупалец                            1)морфологический 

      Б) коричневый цвет раковины                                         2)экологический: 

В) населяет пресные водоемы 

Г) питается мягкими тканями растений 

Д) раковина спирально закрученная 

 

А Б В Г Д 

     

 

  

 

Часть С. 
Дайте на вопрос краткий ответ, включающий в себя не менее  четырёх  элементов ответа:  

 

С1. Какие функции выполняют углеводы? 

 

 


