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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для детей с ОВЗ (вариант 7.1) составлена в соответствии с ФГОС ООО, ФАОП
ООО, с учётом рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска.  Рабочая программа
предполагает, что обучающиеся с ОВЗ, обучаются в МАОУ «СОШ №5 г. Челябинска» инклюзивно, по-
лучают образование,  полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сро-
ки обучения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкой психиче-
ского развития программы для обучающихся с ЗПР (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их
особых образовательных потребностей.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты  освоения  программы по биологии основного общего
образования  должны отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в
процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе
в части:

1) гражданского воспитания:
готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследо-

ваний и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
2) патриотического воспитания:

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;

3) духовно-нравственного воспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм

экологической культуры;
понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине

и биологии;
4) эстетического воспитания:

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный ре-
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в
природной среде;

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным
состоянием;

6) трудового воспитания:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образователь-

ной организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направлен-
ности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;

7) экологического воспитания:



ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области
окружающей среды;

                   осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных биоло-

гических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;
развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навы-
ков

исследовательской деятельности;
9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной

и природной среды:
адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации;
планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических

закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего
образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными дей-
ствиями:

Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (яв-

лений);
устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических  объектов

(явлений,  процессов),  основания для обобщения  и сравнения,  критерии проводимого
анализа;

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и проти-
воречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставлен-
ной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и
процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключе-
ний, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-
тельно выделенных критериев).

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;



формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою
позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный био-
логический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей био-
логического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимо-
стей биологических объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе на-
блюдения и эксперимента;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённо-
го наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности получен-
ных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения
об их развитии в новых условиях и контекстах.

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе био-

логической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной
биологической задачи;

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую
информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и ил-
люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполне-

ния практических и лабораторных работ;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-
ты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе диалога  и  (или) дискуссии задавать  вопросы по существу обсуждаемой
биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической зада-
чи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций;



публично представлять результаты выполненного биологического опыта (экспе-
римента, исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и осо-
бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов.

2) совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость примене-
ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;

принимать  цель совместной деятельности,  коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-
местной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность ру-
ководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию совместной работы,  определять  свою роль (с  учётом
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками  взаимодействия,  сравнивать  результаты  с  исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу от-
ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечи-
вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающих-
ся.

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя

биологические знания;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять  алгоритм решения задачи (или его часть),  выбирать

способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и соб-
ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать  предложенный  алгоритм  с  учётом  получения  новых  биологических
знаний об изучаемом биологическом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлек-
сии; давать оценку ситуации и предлагать план её измене-
ния;



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-
нии учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся  обстоятель-
ствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать
оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменивших-
ся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; при-
знавать своё право на ошибку и такое же право другого; 
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обес-

печивает  формирование смысловых установок  личности  (внутренняя  позиция  лично-
сти), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого
поведения).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5
классе:

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живо-
го, сравнивать объекты живой и неживой природы;

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение биоло-
гических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4– 5
профессий);

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чи-
жевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в разви-
тие биологии;

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание,
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология,
экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань,
орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, вы-
деление, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сооб-
щество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контек-
сте;

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и
ядерные организмы,  различные  биологические  объекты:  растения,  животных,  грибы,
лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества,  взаимосвязи организ-
мов в



природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных
зон Земли, ландшафты природные и культурные;

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выде-
лять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, ха-
рактеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений,
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов;

раскрывать  понятие о среде обитания  (водной,  наземно-воздушной,  почвенной,
внутриорганизменной), условиях среды обитания;

приводить  примеры,  характеризующие  приспособленность  организмов  к  среде
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; аргу-
ментировать основные правила поведения человека в природе и объяснять

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные экологи-
ческие проблемы;

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;
выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с
микроскопом,  знакомство  с  различными  способами  измерения  и  сравнения  живых
объектов);

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение,
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объек-
ты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических
объектов;

владеть  приёмами  работы  с  лупой,  световым  и  цифровым  микроскопами  при
рассматривании биологических объектов;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеуроч-
ной деятельности;

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу
по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-
чаемого раздела биологии.

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6
классе:

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими
науками и техникой;

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тими-
рязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в разви-
тие наук о растениях;

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, раститель-
ная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, по-
бег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм,
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздра-
жимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;



описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере
покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосин-
тез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегета-
тивных и генеративных органов растений с их функциями;

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному
плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным табли-
цам;

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организ-
ма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
выполнять практические  и лабораторные работы по морфологии и физиологии

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-
менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и ми-
неральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и ис-
кусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покрыто-
семенных, или цветковых);

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и
органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;

классифицировать растения и их части по разным основаниям;
объяснять  роль растений в природе и жизни человека:  значение фотосинтеза  в

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых
побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения;

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных рас-
тений;

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать
растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеу-
рочной деятельности;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по
математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными вида-
ми искусства;

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основа-
ния для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать ин-
формацию из одной знаковой системы в другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-
чаемого раздела биологии.

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7
классе:

характеризовать принципы классификации растений,  основные систематические
группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покры-
тосеменные или цветковые);



приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичу-
рин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о расте-
ниях, грибах, лишайниках, бактериях;

применять биологические термины и понятия (в том числе:  ботаника,  экология
растений,  микология,  бактериология,  систематика,  царство,  отдел,  класс,  семейство,
род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, выс-
шие  растения,  низшие  растения,  споровые растения,  семенные  растения,  водоросли,
мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы,
лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений
по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изобра-
жениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям;

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудоль-
ных и однодольных растений;

определять систематическое положение растительного организма (на примере по-
крытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки;

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, мико-
логии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксиро-
ванными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использовани-
ем приборов и инструментов цифровой лаборатории;

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бакте-
рий, грибов, лишайников;

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бак-
терии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения;

описывать  усложнение  организации  растений  в  ходе  эволюции  растительного
мира на Земле;

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологи-
ческих факторов для растений;

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения
растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, пони-
мать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообще-
ствах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями
по математике,  физике,  географии,  технологии,  литературе,  и технологии,  предметов
гуманитарного цикла, различными видами искусства;

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактерия-
ми, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеу-
рочной деятельности;

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системыв другую;



создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-
чаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенно-
стей аудитории обучающихся.

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8
классе:

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с други-
ми науками и техникой;

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную система-
тическую категорию,  основные систематические  группы животных (простейшие,  ки-
шечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хор-
довые);

приводить  примеры вклада российских (в  том числе А.  О.  Ковалевский,  К.  И.
Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в раз-
витие наук о животных;

применять  биологические термины и понятия (в том числе:  зоология,  экология
животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род,
вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного,
животный  организм,  питание,  дыхание,  рост,  развитие,  кровообращение,  выделение,
опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств,
поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной за-
дачей и в контексте;

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организ-
ма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

сравнивать животные ткани и органы животных между собой;
описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движе-

ние, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и
поведение, рост, размножение и развитие;

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематиче-
ских групп: движение,  питание,  дыхание,  транспорт веществ,  выделение,  регуляцию,
поведение, рост, развитие, размножение;

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и
средой обитания животных изучаемых систематических групп;

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные
органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, про-
стейших – по изображениям;

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и мле-
копитающих;

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, фи-
зиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-
пользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать
выводы на основе сравнения;

классифицировать животных на основании особенностей строения;
описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира

на Земле;



выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение эколо-
гических факторов для животных;

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; уста-
навливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и

бактериями в природных сообществах;
характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности рас-

пространения животных по планете;
раскрывать роль животных в природных сообществах;
раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль

промысловых животных в хозяйственной деятельности  человека и его  повседневной
жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека;

иметь  представление  о  мероприятиях  по  охране  животного  мира  Земли;  де-
монстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов,
различными видами искусства;

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать
животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеу-
рочной деятельности;

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать инфор-
мацию из одной знаковой системы в другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-
чаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенно-
стей аудитории обучающихся.

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9
классе:

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, меди-
цину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техни-
кой;

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхожде-
ние,  отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим
факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас;

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов,
И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей,
К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении,
строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека;

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистоло-
гия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология челове-
ка, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен ве-
ществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размно-
жение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответ-
ствии с поставленной задачей и в контексте;



проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков
организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов,
организм;

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов челове-
ка; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравне-
ния;

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), вы-
являть их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии;

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии,
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций,
иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем
органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и
средой обитания человека;

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функ-
ционирования органов и систем органов человека;

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организ-
ма человека;

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные
и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности
человека,  виды потребностей,  памяти,  мышления,  речи,  темпераментов,  эмоций,  сна,
структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных
приспособительных результатов;

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные)
заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболе-
ваний человека;

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, фи-
зиологии и поведению человека,  в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-
пользованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели
здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и
укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной
гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полно-
ценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние;

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа
жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для
исключения вредных привычек, зависимостей;

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, сол-
нечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тка-
ней, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знани-
ями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искус-
ства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры;



использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм чело-
века и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организ-
ма человека и объяснять их результаты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным обо-
рудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеу-
рочной деятельности;

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлече-
ния и обобщения информации из нескольких (4–5) источников;  преобразовывать ин-
формацию из одной знаковой системы в другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппа-
рат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с
учётом особенностей аудитории обучающихся

СОДЕРЖАНИЕ 5 класс
1. Биология – наука о живой природе
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выде-

ление, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Жи-
вая и неживая природа – единое целое.

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботани-
ка, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие разделы). Профессии,
связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5
профессий). Связь биологии с другими науками (математика, география и другие нау-
ки). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности совре-
менного человека.

Кабинет  биологии.  Правила поведения и  работы в кабинете  с  биологическими
приборами и инструментами.

Биологические  термины,  понятия,  символы.  Источники  биологических  знаний.
Поиск информации с использованием различных источников (научно-популярная ли-
тература, справочники, Интернет).

2. Методы изучения живой природы
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание,

измерение, классификация. Правила работы с увеличительными приборами.
Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод изме-

рения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как ведущие методы био-
логии.

Лабораторные и практические работы
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробир-

ки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (нату-

ральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помо-
щью лупы и светового микроскопа.

Экскурсии или видеоэкскурсии
Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и экспериментом.



3. Организмы – тела живой природы
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие.

Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая еди-
ница строения  и жизнедеятельности организмов.  Устройство увеличительных прибо-
ров: лупы и микроскопа. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная обо-
лочка, цитоплазма, ядро.

Одноклеточные  и многоклеточные  организмы.  Клетки,  ткани,  органы,  системы
органов.

Жизнедеятельность  организмов.  Особенности  строения  и  процессов  жизнедея-
тельности у растений, животных, бактерий и грибов.

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, раз-
витие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое целое.

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы
(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как фор-
мы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере само-

стоятельно приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организ-
мов. Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитания
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная,  почвенная,  внутриорга-

низменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания
организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жиз-
ни организмов.

Лабораторные и практические работы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах).
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Растительный и животный мир родного края (краеведение).
5. Природные сообщества
Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообще-

ствах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Произво-
дители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах.
Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).

Искусственные  сообщества,  их  отличительные  признаки  от  природных  сооб-
ществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сооб-
ществ в жизни человека.

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшаф-
ты: природные и культурные.

Лабораторные и практические работы.
Изучение  искусственных  сообществ  и  их обитателей  (на  примере  аквариума  и

других искусственных сообществ).
Экскурсии или видеоэкскурсии.



Изучение  природных сообществ  (на примере леса,  озера,  пруда,  луга  и других
природных сообществ.).

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.
6. Живая природа и человек
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ро-

стом численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Гло-
бальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли,
потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охра-
няемые территории (заповедники,  заказники,  национальные парки,  памятники приро-
ды). Красная книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.

Практические работы.
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на при-

школьной территории.

6 КЛАСС
1. Растительный организм
Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими нау-

ками и техникой. Общие признаки растений.
Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и

низшие растения. Споровые и семенные растения.
Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом:

клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным
соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма,
их роль и связь между собой.

Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 
Обнаружение неорганических и органических веществ в растении Изу-
чение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).
Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или

гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие
растения.

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Ознакомление в природе с цветковыми растениями.
2. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Строение семян. Состав и строение семян.
Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган

почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее
строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые во-
лоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых
растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строе-
ние листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биоло-
гическое и хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мо-
заика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев.



Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 
основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания.

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение 
плодов и семян в природе.

Лабораторные и практические работы.
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на приме-

ре гербарных экземпляров или живых растений.
Изучение микропрепарата клеток корня.
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнат-

ных растениях).
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, то-

поля и других растений).
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на гото-

вом микропрепарате).
Исследование строения корневища, клубня, луковицы. Изу-
чение строения цветков.
Ознакомление с различными типами соцветий. 
Изучение строения семян двудольных расте-
ний. Изучение строения семян однодольных 
растений.
3. Жизнедеятельность растительного орга-
низма Обмен веществ у растений
Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры,

углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное
питание растений. Удобрения.

Питание растения.
Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (кор-

невое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание),
внесения удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных расте-
ний. Гидропоника.

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и
в жизни человека.

Дыхание растения.
Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, пре-

пятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступ-
ление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие
для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек).
Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом.

Транспорт веществ в растении.
Связь клеточного строения стебля с его функциями.  Рост стебля в длину. Кле-

точное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная
ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб),
камбий,  древесина  и  сердцевина.  Рост  стебля  в  толщину.  Проводящие  ткани  корня.
Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий
ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения
воды в



растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических ве-
ществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и
запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад.

Рост и развитие растения.
Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.

Развитие проростков.
Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушеч-

ный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных
колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые дви-
жения растений. Развитие побега из почки.

Размножение  растений  и  его  значение.  Семенное  (генеративное)  размножение
растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными,
водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих рас-
тений.

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размно-
жение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хо-
зяйственное значение вегетативного размножения.

Лабораторные и практические работы.
Наблюдение за ростом корня. Наблю-
дение за ростом побега. Определение 
возраста дерева по спилу.
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. Наблю-
дение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. Изу-
чение роли рыхления для дыхания корней.
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побе-

гов,  черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция,
сенполия, бегония, сансевьера и другие растения).

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях

(на примере фасоли или посевного гороха).
Определение условий прорастания семян.

7 КЛАСС
1. Систематические группы растений
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные
таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство,
род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль
систематики в биологии.

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные
и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорос-
лей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водорос-
ли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни челове-
ка.

Высшие  споровые  растения.  Моховидные  (Мхи).  Общая  характеристика  мхов.
Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к
жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на при-
мере



зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Ис-
пользование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности челове-
ка.

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папорот-
ники). Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по
сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и па-
поротников.  Размножение  папоротникообразных.  Цикл  развития папоротника.  Роль
древних  папоротникообразных  в  образовании  каменного  угля.  Значение  папоротни-
кообразных в природе и жизни человека.

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные рас-
тения,  их разнообразие.  Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвой-
ных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни
человека.

Покрытосеменные  (цветковые)  растения.  Общая  характеристика.  Особенности
строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной
группы растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений:
класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосе-
менного растения.

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства рас-
тений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом возможно изучать се-
мейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространёнными в
данном регионе). Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные,
или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые,
Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятли-
ковые).  Многообразие растений.  Дикорастущие представители семейств.  Культурные
представители семейств, их использование человеком.

Лабораторные и практические работы.
Изучение  строения  одноклеточных  водорослей  (на  примере  хламидомонады  и

хлореллы).
Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры

и улотрикса).
Изучение внешнего строения мхов (на местных ви-
дах). Изучение внешнего строения папоротника или
хвоща.
Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений

(на примере ели, сосны или лиственницы).
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.
Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розо-

цветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые),
Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием опре-
делителей растений или определительных карточек.

2. Развитие растительного мира на Земле
Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре

растительных  остатков,  их  изучение.  «Живые  ископаемые»  растительного  царства.
Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы
развития наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения.



Экскурсии или видеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей).
3. Растения в природных сообществах
Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия нежи-

вой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия
живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. При-

способленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой и с дру-
гими организмами. Растительные сообщества. Видовой состав растительных

сообществ, преобладающие в них растения. Распределение видов
в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообще-

ства. Смена растительных сообществ.
Растительность (растительный покров) природных зон Земли. Флора.

4. Растения и человек
Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхожде-

ния  культурных  растений.  Земледелие.  Культурные  растения  сельскохозяйственных
угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской
флоры.  Парки,  лесопарки,  скверы,  ботанические  сады.  Декоративное  цветоводство.
Комнатные растения,  комнатное  цветоводство.  Последствия деятельности человека в
экосистемах.  Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов
растений:  особо охраняемые природные территории (ООПТ).  Красная  книга  России.
Меры сохранения растительного мира.

Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений
региона. Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. Бактерии
Грибы.  Общая характеристика.  Шляпочные грибы,  их строение,  питание,  рост,

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связан-
ных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни челове-
ка. Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в
природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие).

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня,
спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми пара-
зитическими грибами.

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников.  Питание,  рост и
размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека.

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериаль-
ная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий.
Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профи-
лактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сель-
ском хозяйстве, промышленности).

Лабораторные и практические работы.
Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесне-

вых грибов.
Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных

грибов на муляжах).



Изучение строения лишайников.
Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

8 КЛАСС
1. Животный организм
Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими наука-

ми и техникой.
Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие жи-

вотного  мира.  Одноклеточные  и многоклеточные  животные.  Форма тела  животного,
симметрия, размеры тела и другое.

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной
клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма
(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный
центр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разно-
образие. Органы и системы органов животных. Организм – единое целое.

Лабораторные и практические работы.
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей живот-

ных.
2. Строение и жизнедеятельность организма животного
Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и вну-

треннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутико-
вое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб,
движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные
конечности.

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у
простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, замкнутая и сквозная
пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных,
пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у пред-
ставителей отрядов млекопитающих.

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки.
Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное ды-
хание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у
птиц.

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных.
Замкнутая  и  незамкнутая  кровеносные  системы  у  беспозвоночных.  Сердце,  крове-
носные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого
червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насеко-
мых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложне-
ние системы кровообращения.

Выделение  у  животных.  Значение  выделения  конечных  продуктов  обмена  ве-
ществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плос-
ких червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы со-
суды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у по-
звоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полётом.



Покровы тела  у  животных.  Покровы у  беспозвоночных.  Усложнение  строения
кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производ-
ные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у од-
ноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и другие такси-
сы). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоноч-
ных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (труб-
чатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млеко-
питающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регу-
ляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Ор-
ганы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насеко-
мых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и
осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и науче-
ние). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение).
Поведение:  пищевое,  оборонительное,  территориальное,  брачное,  исследовательское.
Стимулы поведения.

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки од-
ноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Пре-
имущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые
клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строе-
ние яйца птицы.  Внутриутробное  развитие млекопитающих.  Зародышевые оболочки.
Плацента (детское место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие:
прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.

Лабораторные и практические работы.
Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 
Изучение способов поглощения пищи у животных.
Изучение способов дыхания у животных.
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 
Изучение покровов тела у животных.
Изучение органов чувств у животных.
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
3. Систематические группы животных
Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая

категория животных. Классификация животных. Система животного мира. Системати-
ческие категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их сопод-
чинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и
родстве животных в классификации животных.

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность простей-
ших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях
среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека
(образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути
заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными
(малярийный плазмодий).



Лабораторные и практические работы
Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением.

Изучение хемотаксиса.
Многообразие простейших (на готовых препаратах).
Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и другое.).
Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Ме-

стообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Вну-
триполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое раз-
множение (почкование).  Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые ки-
шечнополостные.  Многообразие  кишечнополостных.  Значение  кишечнополостных  в
природе и жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.

Лабораторные и практические работы.
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аква-

риум).
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аква-
риум). Изготовление модели пресноводной гидры.
Плоские,  круглые,  кольчатые  черви.  Общая  характеристика.  Особенности

строения  и  жизнедеятельности плоских,  круглых и кольчатых червей.  Многообразие
червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосаль-
щика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму,
вред,  наносимый человеку,  сельскохозяйственным растениям  и животным.  Меры по
предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразова-
телей.

Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакци-

ей дождевого червя на раздражители.
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влаж-

ном препарате и микропрепарате).
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на гото-

вых влажных и микропрепаратах).
Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутрен-

нее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.
Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 
Значение ракообразных в природе и жизни человека.
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на

суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические
клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль
клещей в почвообразовании.

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых
и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые,
Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и другие. Насекомые –
переносчики  возбудителей  и  паразиты  человека  и  домашних животных.  Насекомые-
вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насе-
комых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы.



Исследование  внешнего  строения  насекомого  (на  примере  майского  жука  или
других крупных насекомых-вредителей).

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и про-

цессы жизнедеятельности,  характерные для брюхоногих, двустворчатых,  головоногих
моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение мол-
люсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков

(раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).
Хордовые.  Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Системати-

ческие группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или По-
звоночные.

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особен-
ности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к
условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и
миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб.
Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.

Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на приме-

ре живой рыбы в банке с водой).
Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препа-

рата).
Земноводные.  Общая характеристика.  Местообитание земноводных.  Особенно-

сти внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с вы-
ходом земноводных на сушу.  Приспособленность земноводных к жизни в воде и на
суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана.
Значение земноводных в природе и жизни человека.

Пресмыкающиеся.  Общая  характеристика.  Местообитание  пресмыкающихся.
Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедея-
тельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и раз-
витие  пресмыкающихся.  Регенерация.  Многообразие  пресмыкающихся  и  их  охрана.
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенно-
сти внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц
к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явле-
ния в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические
группы птиц (по выбору учителя на примере трёх экологических групп с учётом рас-
пространения птиц в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды.
Значение птиц в природе и жизни человека.

Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).
Исследование особенностей скелета птицы.
Млекопитающие.  Общая  характеристика.  Среды жизни млекопитающих.  Осо-

бенности  внешнего  строения,  скелета  и  мускулатуры,  внутреннего  строения.



Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитаю-
щих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.

Первозвери.  Однопроходные (яйцекладущие)  и  Сумчатые (низшие звери).  Пла-
центарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору учителя изуча-
ются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда). Насекомо-
ядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные.
Парнокопытные и Непарнокопытные.  Приматы. Семейства  отряда Хищные:  собачьи,
кошачьи, куньи, медвежьи.

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие – пере-
носчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие
млекопитающих родного края.

Лабораторные и практические работы.
Исследование  особенностей  скелета  млекопитающих.  Ис-
следование особенностей зубной системы млекопитающих.
4. Развитие животного мира на Земле
Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в про-

цессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтоло-
гия. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остат-
ков. Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира.

Жизнь животных в воде.  Одноклеточные животные.  Происхождение многокле-
точных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволю-
ции позвоночных животных. Вымершие животные.

Лабораторные и практические работы.
Исследование ископаемых остатков вымерших животных.
5. Животные в природных сообществах
Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных.

Приспособленность животных к условиям среды обитания.
Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни.

Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в при-
родном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения
животных на планете. Фауна.

6. Животные и человек
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного под-
хода. Загрязнение окружающей среды.

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие пред-
ки домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные
сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды
животных.  Условия  их  обитания.  Беспозвоночные  и  позвоночные  животные  города.
Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких ви-
дов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление
численности  редких  видов  животных:  особо  охраняемые  природные  территории
(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения животного мира.



9 КЛАСС
1. Человек – биосоциальный вид
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, са-

нитария, экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о
человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоци-
ального существа.

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систе-
матическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими.
Отличие  человека  от  приматов.  Доказательства  животного  происхождения  человека.
Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы ста-
новления человека. Человеческие расы.

2. Структура организма человека
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в

клетке.  Многообразие клеток,  их деление.  Нуклеиновые кислоты.  Гены. Хромосомы.
Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клет-
ки.  Типы  тканей  организма  человека:  эпителиальные,  соединительные,  мышечные,
нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как еди-
ное целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза.

Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепа-
ратах). Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляция
Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные

узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.
Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг,

его  строение  и  функции.  Рефлексы  спинного  мозга.  Головной мозг,  его  строение  и
функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и
условные (приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система. Вегетативная (ав-
тономная)  нервная система.  Нервная система как единое целое.  Нарушения в работе
нервной системы.

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней се-
креции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических
функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особен-
ности рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.

Лабораторные и практические работы.
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.
4. Опора и движение
Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов

и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и
толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и
их поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой де-
ятельностью.



Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: стати-
ческая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподина-
мия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении ко-
стей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плос-
костопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно- двигатель-
ного аппарата.

Лабораторные и практические работы.
Исследование свойств кости.
Изучение строения костей (на муляжах). Изу-
чение строения позвонков (на муляжах). Опре-
деление гибкости позвоночника.
Измерение массы и роста своего организма.
Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 
Выявление нарушения осанки.
Определение признаков плоскостопия.
Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.
5. Внутренняя среда организма
Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейко-

циты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в орга-
низме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови.
Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые имму-
нодефициты):  радиационное  облучение,  химическое  отравление,  голодание,  воспале-
ние, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы.
Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изуче-
нию иммунитета.

Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на

готовых микропрепаратах.
6. Кровообращение
Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердеч-

ный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови
по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности серд-
ца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.

Лабораторные и практические работы.
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозирован-

ных физических нагрузок у человека.
Первая помощь при кровотечениях.
7. Дыхание
Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функ-

ций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Меха-
низмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.



Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-
капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления наркотических и психотроп-
ных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при по-
ражении органов дыхания.

Лабораторные и практические работы.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.
8. Питание и пищеварение
Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеваре-

ние. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении.
Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тон-
ком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пи-
щеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм че-
ловека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И.П.
Павлова.

Гигиена  питания.  Предупреждение  глистных  и желудочно-кишечных  заболева-
ний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.

Лабораторные и практические работы. 
Исследование действия ферментов слюны на 
крахмал. Наблюдение действия желудочного сока на 
белки.
9. Обмен веществ и превращение энергии
Обмен веществ  и  превращение  энергии в  организме  человека.  Пластический и

энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и
жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез ви-
таминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья.
Нарушение обмена веществ.

Лабораторные и практические работы.
Исследование состава продуктов питания.
Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. Кожа
Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция.

Влияние на кожу факторов окружающей среды.
Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиени-

ческие требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профи-
лактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.

Лабораторные и практические работы.
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 
Определение жирности различных участков кожи лица.
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. Выделение



Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их
строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. Образование мочи.
Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделитель-
ной системы, их предупреждение.

Лабораторные и практические работы. 
Определение местоположения почек (на 
муляже). Описание мер профилактики 
болезней почек.
12. Размножение и развитие
Органы репродукции,  строение  и  функции.  Половые железы.  Половые клетки.

Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие фак-
торов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созрева-
ние.  Наследование  признаков  у  человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и
предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических зна-
ний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилак-
тика.

Лабораторные и практические работы.
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний:

СПИД и гепатит.
13. Органы чувств и сенсорные системы
Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение.

Оптическая  система  глаза.  Сетчатка.  Зрительные рецепторы.  Зрительное  восприятие.
Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового ана-
лизатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена слуха.

Органы  равновесия,  мышечного  чувства,  осязания,  обоняния  и  вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 
Определение остроты зрения у человека.
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). Изу-
чение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психика
Психика  и  поведение  человека.  Потребности  и  мотивы поведения.  Социальная

обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная
деятельность человека,  работы И.М. Сеченова,  И.П. Павлова.  Механизм образования
условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведе-
нии. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспосо-
бительный характер поведения.

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и
мышление.  Память  и  внимание.  Эмоции.  Индивидуальные  особенности  личности:
способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности
и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного
труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.

Лабораторные и практические работы.
Изучение кратковременной памяти.
Определение объёма механической и логической памяти.
Оценка сформированности навыков логического мышле-
ния.
15. Человек и окружающая среда



Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм
человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Микрокли-
мат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных
и чрезвычайных ситуациях.

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: ги-
подинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание,
стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сба-
лансированное  питание.  Культура  отношения  к  собственному  здоровью  и  здоровью
окружающих. Всемирная организация здравоохранения.

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Ур-
банизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. Современные
глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохра-
нения человечества.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Всего
Контро
льны е 
работы

Практиче-
ские работы

1
Биология — наука о 
живой природе

8
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

2
Методы изучения живой 
природы

8 1 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

3
Организмы — тела жи-
вой природы

20 1 3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

4
Организмы и среда оби-
тания

12 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

5 Природные сообщества 12 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

6
Живая природа и чело-
век

6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

7 Повторение. 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7 f413368  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

68 2 7

Резервное время использовано на повторение материала за курс 5 класса



6 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы

Всего
Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Растительный 
организм

16 1 4
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f4148d0  

2

Строение и 
многообразие 
покрытосемен
ных растений

22 1 8
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f4148d0  

3

Жизнедеятель 
ность расти-
тельного
организма

28 6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f4148d0  

4 Повторение. 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f4148d0  

ОБЩЕЕ КО-
ЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 2 18

Резервное время использовано на повторение материала за курс 6 класса



7 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Все
го

Контрольные
работы

Практические
работы

1
Систематические 
группы растений

38 1 9
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4 16720  

2
Развитие
растительного 
мира на Земле

4
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f4 16720  

3
Растения в
природных сооб-
ществах

6 1
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f4 16720  

4
Растения и
человек

6 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4 16720  

5
Грибы.
Лишайники. Бак-
терии

14 4
Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f4 16720  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-
МЕ

68 3 13



8 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) об-
разовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные 
работы

Практические 
работы

1
Животный
организм

4 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

2

Строение и жиз-
недеятельно сть 
организма
животного

12 3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

3

Основные катего-
рии систематики
животных

1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

4
Одноклеточные
животные - 
простейшие

3 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

5

Многоклеточны
е животные.
Кишечнополост
ные

2 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

6
Плоские,
круглые,
кольчатые черви

4 1
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

7 Членистоногие 6 1 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

8 Моллюски 2 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

9 Хордовые 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

10 Рыбы 4 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

11 Земноводные 3 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  



12
Пресмыкающие 
ся

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

13 Птицы 4 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

14 Млекопитающие 7 1 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

15
Развитие живот-
ного мира
на Земле

4 0.5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

16
Животные в
природных
сообществах

3
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

17
Животные и
человек

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

18 Повторение. 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4  
18886  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 3 11.5

Резервное время использовано на повторение материала за курс 8 класса



9 КЛАСС

№
п/
п

Наименование разделов
и тем программы

Количество часов Электронные (цифровые) об-
разовательные ресурсы

Вс
ег 
о

Контроль-
ные рабо-
ты

Практиче-
ские работы

1
Человек —
биосоциальный вид 3

Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

2
Структура
организма человека 3 1

Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

3
Нейрогуморальна я регуля-
ция

8 1 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

4
Опора и движение

5 1 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

5
Внутренняя среда организ-
ма

4 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

6 Кровообращение 4 1 1.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

7 Дыхание 4 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

8
Питание и пищеварение

6 1 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

9
Обмен веществ и
превращение энергии 4 1.5

Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

10 Кожа 5 1 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

11 Выделение 3 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

12
Размножение и разви-
тие

5 0.5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

13 Органы чувств и 5 1.5 Библиотека ЦОК



сенсорные систе-
мы

https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

14
Поведение и пси-
хика

6 1 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

15
Человек и
окружающая среда 3

Библиотека ЦОК https://
m.edsoo.ru/7f 41aa8c  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-
СОВ ПОПРОГРАММЕ

68 6      15

 



Приложение

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы сформированы с учётом особенностей детей с ОВЗ. Для
обучающихся  с  ОВЗ  предусматриваются  упрощённые  формулировки  по
грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой
инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  смысловые  единицы,
задающие  поэтапность  (пошаговость)  выполнения  задания;   дополнение
письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  зачитыванием
педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами; адаптирование, при необходимости, текста задания с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей
обучающихся  с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому  оформлению);  предоставление,  при  необходимости,
дифференцированной  помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная
поддержка),  организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на
выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); увеличение
времени на выполнение заданий. Оценка результатов контроля осуществляется
в  соответствии  с  локальной  нормативной  базой  МАОУ  «СОШ  №5  г.
Челябинска»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 5 КЛАССА

Контрольная работа 
по теме «Биология – наука о живом мире»

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  17  заданий.  Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые  варианты  ответа,  если  они имеются.  Отвечайте  только  после  того,  как  вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За  выполнение  различных  по  сложности  заданий  дается  от  одного  до  нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!
При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов

выберите верный и отметьте его в квадратике 

1. Биология относится к естественным наукам вместе с
а) химией, физикой, математикой, историей



б) химией, физикой, астрономией, географией
в) химией, физикой, математикой, географией

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.Самый выдающийся исследователь живой природы Древнего мира
а) Уильям Гарвей
б) Роберт Гук
в) Аристотель

Максимальный балл 1 Фактический балл

3.  Внимательное  разглядывание  объекта  в  течение  некоторого  времени
получило название:

а) рассматривание
б) наблюдение
в) экспериментирование

Максимальный балл 1 Фактический балл

4.  Рассмотрите  рисунок.  Какой
изображенный  признак  является  общим
для живой и неживой природы

а) рост
б) 
развитие
в) 
падение

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Для всех живых организмов характерно
а) образование органических веществ из неорганических
б) активное передвижение в пространстве
в) дыхание, питание, размножение

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.Изучение строения мельчайших органоидов клетки и крупных молекул стало
возможным после изобретения

а) ручной лупы
б) электронного микроскопа
в) светового микроскопа

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Самый простой увеличительный прибор
а) микроскоп



б) лупа
в) телескоп

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Как надо расположить микроскоп перед работой
а) ручкой штатива и окуляр к себе, зеркалом к источнику света

б) ручкой штатива от себя, зеркалом к источнику света
в) зеркалом к источнику света, ручкой штатива от себя

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Самый крупный компонент клетки
а) ядро
б) цитоплазма
в) вакуоль

Максимальный балл 1 Фактический балл
10. К органическим веществам клетки относят

а) соли
б) вода
в) жиры

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утвержденияи отметьте их в
квадратике

1) по способу питания
2) растут до определенного возраста
3) заглатывают и переваривают пищу
4) в процессе дыхания поглощают кислород
5) в состав клетки входит ядро
11.Животные отличаются от растений

Максимальный балл 2 Фактический балл

1) сходство строения
2) одинаковый цвет
3) общность происхождения
4) одинаковая продолжительность жизни
5) сходство выполняемой функции
12.Для всех клеток одной ткани характерны следующие особенности

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№13-14на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу



5

2
1

43

13.  Соотнесите предложенные примеры с явлениями присущими живой и неживой
природе

Природа Явления природы

А) Живая 1. Смена дня и ночи

Б) Не живая 2. Снег

3. Распускание почек на деревьях

4. Приливы

5. Смена времен года

6. Рождение котят

Ответ:
1 2 3 4 5 6

Максимальный балл 2 Фактический балл

14.  Рассмотрите  рисунок.  Установите  соответствие
между названиями частей клетки и их расположением в
клетке, указанном цифрами на рисунке.
А) ядро
Б) цитоплазма
В) хлоропласты
Г) вакуоли
Д) оболочка

Ответ:
1 2 3 4 5

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №15 на определение
последовательности биологических процессов, явлений, объектов, запишите цифры,

которыми обозначены пункты инструкции, в правильной последовательности в
таблицу

15.  Для  того,  чтобы  лучше  изучить  объект  под  микроскопом  нужно  правильно
приготовить  микропрепарат.  Используя  рисунки  определите  правильную
последовательность приготовления микропрепарата кожицы чешуи лука. 



Ответ:

Максимальный балл 2 Фактический балл
При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы

16. Прочитайте текст. 
В  1675  году  голландец  Антони  ван  Левенгук  усовершенствовал  микроскоп.

Рассматривая с его помощью капли воды, взятой из бочки, которая долго стояла на дворе, он
обнаружил  мельчайших  животных.  Они  были  настолько  мелки,  что  могли  свободно
проходить через ушко тонкой швейной иглы. 

В последующие годы ученые разных стран открыли множество видов мельчайших
организмов.  Однако только через 200 лет после их открытия было установлено,  что тело
большинства  таких  организмов  состоит  из  одной  клетки,  способной  реагировать  на
различные внешние раздражители (свет, температуру, химические вещества, механические
воздействия), питаться, дышать, расти и развиваться, размножаться. После этого все живые
организмы были разделены на две группы — одноклеточные и многоклеточные.

Одноклеточные организмы различны по величине, строению, движению, питанию и
другим признакам. К ним относятся все виды бактерий, различные виды грибов, растений и
животных.  Одноклеточные  грибы  —  это,  например,  дрожжи;  водоросли  хлорелла,
хламидомонада; животные — амеба, трубач.

Большинство же видов организмов — многоклеточные. Их тела состоят из огромного
количества клеток, различающихся по строению и значению в организме.

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы.
1. Когда и кем были открыты микроскопические животные?

2. На какие две группы были разделены организмы на основании изучения их микро-
скопического строения?

3. Какие организмы относятся к одноклеточным, а какие — к многоклеточным?

Ответ 
При выполнении задания №17на применение биологических знаний для решения

практических задачзапишите ответ и поясните его

17.  Ростом  называют
необратимое  увеличение  массы
организма.  Различают  рост,
проявляющийся  в  результате  деления
клеток, и рост при их растяжении, когда
увеличивается  объем  клетки.
Внимательно  рассмотрите  рисунок.
Определите,  за  счет  чего  происходит  увеличение  объема  клетки,  если  известно,  что
количество цитоплазмы остается неизменным.

Контрольная работа 
по теме «Биология — наука о живом мире»

Вариант 2



Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  17  заданий.  Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые  варианты  ответа,  если  они имеются.  Отвечайте  только  после  того,  как  вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За  выполнение  различных  по  сложности  заданий  дается  от  одного  до  нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!
При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных

вариантов выберите верный и отметьте его в квадратике 

1. Биология изучает
а) устройство машин
б) страны и города нашей планеты
в) природные тела и явления

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.Существование клеток впервые обнаружил
а) Роберт Гук
б) Антони ван Левенгук
в) Чарлз Дарвин

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Как называете метод, основанный на анализе сходства и различий изучаемых
объектов

а) наблюдения и описания
б) сравнительный 
в) эксперимента

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Рассмотрите рисунок.
Какое  свойство  живого
показано на рисунке?

а) 
размножение
б) питание
в) движение

Максимальный балл 1 Фактический балл



5.  Одноклеточные  организмы  являются  самостоятельными  живыми
существами, так как они

а) маленькие
б) дышат, питаются, растут, размножаются
в) обитают как в воде, так и на суше

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.Что общего у лупы и микроскопа
а) штатив
б) увеличительное стекло
в) зеркало

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Для рассмотрения объекта под микроскопом готовят
а) микрообъект
б) микропрепарат
в) микрообъектов

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Как надо расположить микроскоп перед работой
а) ручкой штатива и окуляр к себе, зеркалом к источнику света

б) ручкой штатива от себя, зеркалом к источнику света
в) зеркалом к источнику света, ручкой штатива от себя

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. За развитие отдельных признаков отвечают
а) оболочка
б) ядро
в) цитоплазма

Максимальный балл 1 Фактический балл
10. Самое распространенное неорганическое вещество на Земле

а) вода
б) белки
в) углеводы

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утверждениями отметьте их
в квадратике

1) имеют клеточное строение
2) реагируют на изменения в окружающей среде
3) при дыхании поглощают кислород и выделяют углекислый газ
4) всасывают воду и минеральные вещества из почвы
5) питаются готовыми органическими веществами



11.Животные, как и растения
Максимальный балл 2 Фактический балл

1) нервная
2) покровная
3) проводящая
4) запасающая
5) соединительная
12.Какие ткани образуют тело растений

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

13.  Соотнесите
предложенные рисунки с
примерами  живой  и
неживой природой

Природа
А) Живая

Б) Не живая

Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Максимальный балл 2 Фактический балл

14.  Установите  соответствие  между  характеристикой  растительной  клетки  и  ее
структурой

Структура Характеристика клетки

А) ядро В зрелой клетке занимает большую часть ее объема

Б) вакуоль 2. Содержит запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности

3. Хранит наследственную информацию о признаках и свойствах организма

4. Представляет собой резервуар (мешочек), заполненный клеточным соком

5. Представляет собой плотное тельце овальной формы, содержащее хромосо-
мы

Ответ:
1 2 3 4 5

Максимальный балл 2 Фактический балл



При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических
процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты

инструкции, в правильной последовательности в таблицу

15.  Для  того,  чтобы  лучше  изучить  объект  под  микроскопом  нужно  правильно
настроить микроскоп. Определите последовательность подготовки микроскопа к изучению
микропрепарата.

1. Приготовленный препарат поместить на предметный столик так, чтобы объект был
расположен над освещаемым отверстием. 

2. Установить перед собой микроскоп на расстоянии 5–8 см от края стола. 

3. Зеркальце микроскопа поворачивать так, чтобы отражаемый от него свет ходил че-
рез отверстие предметного столика. 

4. Тубус при помощи винта медленно приближают к объекту на расстояние 1–2 мм от
покровного стекла.  

5. После этого, глядя в окуляр левым глазом (не закрывая правый), медленно поднять
зрительную трубу до тех пор, пока не будет четко виден рассматриваемый объект.

Ответ:

Максимальный балл 2 Фактический балл

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по теме: «Биология — наука о живом миреие»

1. Назначение  контрольной  работы  –  оценить  соответствие  знаний,  умений  и
основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результа-
там обучения по теме «Биология — наука о живом мире».

2. Проверяемые планируемые результаты:

Обучающийся научится:
выделять существенные признаки живых организмов и процессов, характерных для

живых организмов;

выявлять основные органоиды клетки, различать их; 

сравнивать химический состав тел живой и неживой природы;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор-
ганизмов в жизни человека;

использовать методы биологической науки для изучения организмов

объяснять вклад естествоиспытателей в развитие биологии и других естественных 
наук

Обучающийся получит возможность научиться:
анализировать и оценивать информацию о живых организмах, переводить ее из од-

ной формы в другую



Документы, определяющие содержание контрольной работы
Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы

Каждый вариант контрольной работы содержит 17 заданий, различающихся формой и
уровнем сложности. 

Задания  №1-№10с выбором ответа  в  виде одной цифры,  соответствующей номеру
правильного ответа.

Задания №11-№12с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№13-№14на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).

Задание №15на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №16 на работу с текстом,  предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №17на применение биологических знаний для решения практических задач.
2. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих
видов деятельности:

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.

2. Решение задач различного типа и уровня сложности.

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-
вседневной жизни.

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности

В контрольной работе  представлены задания разных уровней сложности:  базового,
повышенного, высокого.

Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№10)  –  это  задания,  проверяющие
способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения существенных признаковбиологических объектов и процессов, характерных для
них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок,
фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№11-№12);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№13-№14);
-  на  определение  последовательности  биологических  процессов,  явлений,  объектов

(№15).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№16,  17)  направленына  проверку

уменийработать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа
на  поставленные  вопросыи  применять  биологические  знания  для  решения  практических
задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности



Уровень  сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент  первичного  балла  за
задания  данного  уровня
сложности  от  максимального
первичного балла за всю работу,
равного 26

Базовый 10 10 38,5

Повышенный 5 10 38,5

Высокий 2 6 23

Итого 17 26 100

2. Критерии оценивания контрольной работы

Задание с выбором ответа считается  выполненным, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. 

За  ответ  на  задание  на  множественный выбор выставляется  1  балл,  если в  ответе
указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,
то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допущена
одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объектов
выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который
представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом,  предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний  для  решения  практических  задач  оцениваются  в  зависимости  от  полноты  и
правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3
балла.

Максимальный балл за выполнение работы– 26. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

18-24 5

13-17 4

5-12 3

0-2 2

3. Продолжительность контрольной работы

Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин;

 для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин;

 для заданий высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин;



На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
1. Дополнительные материалы и оборудование

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обознач
ение
задания
в работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элементов
содержани
я

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложности
задания

Максимал
ьный  балл
за
выполнен
ие задания

1 Биология как наука 1.1 2.1 Б 1

2 Биология как наука 1.2 2.1 Б 1

3 Методы научного познания. 1.3 2.2 Б 1

4 Признаки организмов 1.4 1.1,  1.2,  2.2,
2.3

Б 1

5 Клетка  как  биологическая
система

1.5 1.1, 1.2 Б 1

6 Клеточное  строение
организмов

1.6 2.2 Б 1

7 Клеточное  строение
организмов

1.6 2.2 Б 1

8 Клеточное строение 
организмов

1.7 2.2, 2.3 Б 1

9 Строение клетки 1.8 1.1 Б 1

10 Строение клетки 1.9 1.1 Б 1

11 Умение  проводить
множественный выбор

1.10 1.1, 1.2, 2.3 П 2

12 Умение  проводить
множественный выбор

1.11 1.1, 2.2, 2.3 П 2

13 Умение  устанавливать
соответствие

1.12 1.2, 2.1, 2.2 П 2

14 Умение  устанавливать
соответствие

1.13 1.1, 2.3, 2.4 П 2

15 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.14 2.2, 2.3, 2.4 П 2

16 Умение  работать  с  текстом
биологического  содержания
(понимать,  сравнивать,
обобщать)

1.15 1.1,  2.1,  2.2,
2.3, 2.5, 2.6

В 3
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1.16 1.1,  1.2,  2.2,
2.3,  2.4,  2.5,
3.1

В 3

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы.
Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором
каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Наука о живой природе

1.2 Великие естествоиспытатели

1.3 Методы изучения природы

1.4 Свойства живого

1.5 Единства живой природы

1.6 Увеличительные приборы

1.7 Биологический эксперимент

1.8 Строение клетки

1.9 Химический состав клетки

1.10 Сравнительная характеристика биологических систем

1.11 Ткани. Строение и жизнедеятельность

1.12 Наука о живой природе

1.13 Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки

1.14 Методы познания живой природы

1.15 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные

1.16 Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признаки биологических объектов



1.2 сущность биологических процессов

2. УМЕТЬ

2.1 объяснять роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира

2.2 изучать биологические объекты и  процессы

2.3 описывать биологические объекты

2.4 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части биологических
объектов

2.5 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения

2.6 проводить  самостоятельный  поиск  биологической  информации:  находить  в
научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни

3.1 Умение  приводить  (распознавать)  примеры  практического  использования
биологических знаний о процессах жизнедеятельности биологических объектов

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема: «Биология — наука о живом мире»

№
задания

Вариант 1 Вариант 2

1 Б В
2 В А
3 Б Б
4 А А
5 В Б
6 Б Б
7 Б Б
8 А А
9 Б Б
10 В А
11 1,2,3 1,2,3

12 1,3,5 2,3,4

13 Б, Б,А, Б, Б,А Б,Б,Б,А,Б,А,А,А,А,Б,Б,Б,Б,Б

14 Д, Б, А, В, Г Б,Б,А,Б,А

15 5,2,1,4,3 2,3,1,4,5

16 1)  голландцем  Антони  ван
Левенгуком
2)  одноклеточные  и
многоклеточные
3)  все  виды  бактерий,
различные  виды  грибов
(например,  дрожжи),

1)  каждая  хромосома  удваивается,  образуя  две
одинаковые  дочерние  хромосомы,  ядерная
оболочка  растворяется  и  дочерние  хромосомы
расходятся  к  разным  полюсам  клетки,
посередине  клетки  появляется  перегородка,
которая  делит  материнскую  клетку  на  две.
Содержимое  материнской  клетки  равномерно



растений  (например,
водоросли  хлорелла,
хламидомонада) и животных
(например, амеба, трубач)

(допускаются  иные
формулировки  ответа,  не
искажающие его смысла)

распределяется между новыми клетками
2) две 
3)  с  помощью  хромосом  наследственная
информация переносится в дочерние клетки

(допускаются  иные  формулировки  ответа,  не
искажающие его смысла)

17 Ответ: увеличение  объема
клетки  происходит  за  счет
вакуоли
Пояснение  к  ответу: в
молодойклетке  вакуоли
мелкие.  В  зрелой  клетке
образуется  одна  большая,
которая  может  занимать  до
90%  объема  клетки.  Она
служит  местом  отложения
запасных  питательных
веществ

(допускаются  иные
формулировки  ответа,  не
искажающие его смысла)

Ответ: наличие хлоропластов
Пояснение  к  ответу:чешуи  кожицы  лука
образованы  покровной  тканью,  которая
защищает  расположенные  под  ней  клетки  от
высыхания,  механических  повреждений,
перегревания, а также осуществляют
связь организма  с окружающей средой.  Клетки
мякоти листа элодеи (именно они представлены
на рисунке) входят в состав фотосинтезирующей
ткани,  в  которой  за  счет  хлоропластов
происходит образование на свету органического
вещества из углекислого газа и воды

(допускаются  иные  формулировки  ответа,  не
искажающие его смысла)

*За  отсутствующий  или  не  соответствующий  указанным  критериям  ответ  задание
оценивается в 0 баллов. 

контрольная работа  
                                           Спецификация.
Назначение работы: знания курса биологии, подготовка школьников к освоению знаний  в 6 
классе по биологии.
Документы, определяющие содержание работы:
    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  биологии.
    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по биологии.
    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего и базового среднего 
образования.
Структура контрольной работы
      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности 
включаемых в них заданий.
    1 -я часть  включает 14 заданий с выбором ответа, содержание которых в целом охватывает
основные вопросы  биологии  ( уровень сложности базовый). Выполнение этих заданий 
позволяет оценить подготовку учащихся на базовом уровне. 
    Часть 2 включает 15-19  заданий повышенной сложности. Рассматриваются    вопросы на 
последовательность, на соответствие.
    Часть С - 1. содержит задания с развернутым свободным ответом  (уровень сложности – 
высокий).

№ Части 
работы

Число 
заданий

Максимальный
первичный 
балл

% максималь
ного 
первичного 
балла

Тип
заданий



1. 1-14 14 14 51 Задания с выбором 
ответа

2. 15-19 5 10 37 Задания на 
последовательность
,

на соответствие
3. 20 1 3 12 Задания с развернутым 

ответом
Итог
о

20 27 100

Задания контрольной работы ориентированы на проверку элементов содержания трех 
содержательных блоков: "Клеточное строение", «Многообразие живых организмов», «Среды 
жизни». Распределение заданий по данным блокам проведено с учетом того, какой объем 
занимает содержание каждого из них в общей структуре курса Общей биологии, какое время 
отводится на изучение этого материала, а также со степенью трудности усвоения учащимися 
того или иного материала.
Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ.

код 
блок

а

код
элемент

а

элементы содержания,
проверяемые заданиями КИМ

№
 задания

1 1.1 Клеточное строение, отличие клеток растений, грибов 1,2, 3,4
1. 1.2 Последовательность работы с микроскопом 16
1 1.3 Отличие автотрофов от гетеротрофов 14,16,19
2. 2.1 Отличие растений , грибов, животных по строению 12,13,18
2. 2.2 Процессы жизнедеятельности растений, грибов 9,10,14
3. 3.1 Среды жизни 17

Проверяемые виды деятельности:
1. Клеточное строение 
2 Отличительные признаки строения клеток растений, животных, грибов, растений.
3. Знать и понимать признаки биологических объектов, особенности строения и 
жизнедеятельности организмов
4.Отличать и характеризовать отделы растений.
5.Знать биологические понятия: автотрофы, гетеротрофы
 7.Уметь находить и  объяснять сходство растений,  животных, грибов, растений 
8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации о живых организмах, 
процессах и явлениях.
Время выполнения работы –40 минут.
Система оценивания.
   Верное выполнение каждого задания первой части 1-14 оценивается 1 баллом, части В  
15-19 -  2- мя баллами. Задание 3  части  оценивается в  - 3 балла, а задание в целом – в 
3балла
Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале:
от  17 – оценка 5,
от15  баллов – оценка 4,
10    баллов – оценка 3,
менее 10  баллов      – оценка 2.

Годовая контрольная работа



1 вариант
1.Существенным признаком бактериальной клетки  от клеток других царств является
а) наличие цитоплазмы
б)жгутик 
в)хлоропласты
в) отсутствие оформленного ядра
2. В какой части клетки расположены хромосомы
а)в цитоплазме
б) в хлоропластах
в) в ядре
в мембране
3.Какой процесс изображен

а) питание клетки
б) деление клетки
в) дыхание клетки
г.) рост
4Какой признак отличает грибы от других царств
а)Микроскопические одноклеточные организмы
б)Рост прекращается после определенного периода
в)тело состоит из тканей
г)тело состоит из нитей , образующих мицелий
5.Прочтите утверждения и выберите существенный признак, который характеризует все 
высшие растения ( от мхов до покрытосеменных)
а)размножаются семенами
б) имеют органы и ткани
в) образуют споры
г) имеют подземные корневища
6.Выберите из списка животное с постоянной  температурой тела
а) аист
б) окунь
в) муравей
г) крокодил
7.К какой группе относятся хвойные растения?
а) папоротники
б) хвощи
в) голосеменные
г) покрытосеменные
8.Производить кефир, йогурт, сыры, витамины в области
а) генетика  б) селекция
в) биотехнология   г) медицина
9.Представители какого царства превращают перегной в минеральные вещества почвы?
а) растения
б) животные
в) грибы
г) бактерии
10.Какой процесс вызывает жизнедеятельность грибов
а) плесневение продуктов



б) закисание молока
в) квашение овощей
г) высыхание продуктов

11.Определите гриб по его изображению

а) масленок
б) белый гриб
в) подберезовик 
г) бледная поганка
12. К какой группе можно отнести по описанию растение: имеет листья, и стебель, корни 
заменяют ризоиды, размножаются спорами, растут во влажных местах.
а) хвощи   б) плауны
в) мхи   г) папоротники
13. Что является следствием распашки и осушения болот 
а) увеличивается разнообразие растений
б)разрушаются места обитания
в)растения получают нужное количество веществ, лучше растут
г)растения образуют больше семян
14.В ходе эксперимента  кусочки растений нагрели на металлической пластинке
до обугливания. на пластинке осталась зола. какие вещества обнаружили в составе растения?
а)белки     б) углеводы
в) минеральные соли    г) жиры
15.
Выберите из списка беспозвоночных животных
а) пиявка
б)медуза    в) акула
г) шмель    д)пингвин
е) перепел

16.Установите последовательность действия приготовления препарата
а) капнуть воды на предметное стекло   б) взять  предметное стекло 
в) положить микропрепарат на предметный столик
г) расправить иголкой объект

Годовая контрольная работа для 5 класса
2 вариант
2.Существенным признаком  клетки грибов  от клеток бактерий   является
а) наличие цитоплазмы
б)жгутик 
в)хлоропласты
в) наличие  ядра
2. В какой части клетки расположен хлорофилл- зеленый пигмент?
а)в цитоплазме
б) в хлоропластах
в) в ядре



г) в мембране
3.Какой процесс изображен

а) питание клетки
б) деление клетки
в) дыхание клетки
г.) рост
4Какой признак отличает бактерий от других царств
а) одноклеточные организмы, не имеют ядра
б)Рост прекращается после определенного периода
в)тело состоит из тканей
г)тело состоит из нитей , образующих мицелий
5.Прочтите утверждения и выберите существенный признак, который характеризует низшие 
растения ( водоросли)
а)размножаются семенами
б) не имеют органы и ткани
в) образуют споры
г) имеют подземные корневища
6.Выберите из списка животное с непостоянной  температурой тела
а) аист
б)кошка
в) лиса
г) крокодил
7.Какие растения имеют цветки и плоды ?
а) папоротники
б) хвощи
в) голосеменные
г) покрытосеменные
8.Наука о наследственности, передача признаков к поколению изучает
а) генетика  б) селекция
в) биотехнология   г) медицина
9.Представители какого царства образуют органические  вещества ?
а) растения
б) животные
в) грибы
г) вирусы
10.Какой процесс вызывает жизнедеятельность бактерий
а) плесневение продуктов
б) закисание молока
в) замораживание продуктов
г) высыхание продуктов
11.Определите гриб по его изображению



а) рыжик
б) белый гриб
в) груздь
г) бледная поганка
12. К какой группе можно отнести по описанию растение: имеет листья, и стебель, корни, 
цветки и плоды, размножается семенами
а) хвощи   б) покрытосеменные
в) мхи   г) папоротники
13. Что является следствием распашки и осушения болот 
а) увеличивается разнообразие растений
б)разрушаются места обитания
в)растения получают нужное количество веществ, лучше растут
г)растения образуют больше семян
14.В ходе эксперимента  на картофель капнули йодом, картофель посинел
 какие вещества обнаружили ?
а)белки     б) углеводы
в) минеральные соли    г) жиры
15. Выберите из списка позвоночных животных 
а) пиявка
б)медуза    в) собака
г) шмель    д)пингвин
е) перепел
16.Установите последовательность действия работы с микроскопом
а) добиться четкого изображения   б) направить зеркалом свет
в) положить микропрепарат на предметный столик
г) поставить микроскоп  штативом от себя

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 6 КЛАССА

Контрольная работа № 1
по теме «Строение растительного организма»

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  20  заданий.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые варианты ответа,  если они имеются.  Отвечайте  только после того, как вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том порядке,  в  котором  они даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается  от одного до нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь



выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

1. Растения это:
а) царство автотрофных организмов, для которых характерны способность к 
фотосинтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих из целлюлозы, 
запасным веществом обычно служит крахмал
б) организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических
в) царство организмов, для которых характерны способность к фотосинтезу и 
наличие плотных клеточных оболочек, состоящих из древесины, запасным 
веществом обычно служит крахмал

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.При повреждении кончика корня, его
рост в длину прекращается. Начинает
образовываться большое число боковых
корней, которые располагаются в верхнем
плодородном слое почвы. С учетом этого в
сельском хозяйстве при пересадке
рассады растений, например, капусты,
томатов, удаляют кончики главных корней. Такой агротехнический прием 
называют……

а) окучивание
б) пикировка
в) ощипывание

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Основные отличительные признаки растений

а) наличие у них клеточной стенки и хлоропластов, отсутствие вакуолей 
б) наличие у них хлоропластов и вакуолей, отсутствие клеточной стенки
в) наличие у них клеточной стенки, хлоропластов, вакуолей

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Отличить растительную клетку с помощью светового микроскопа можно по 
наличию в ней

а) нескольких ядер
б) вакуоли с клеточным соком
в) цитоплазмы

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Рассмотрите рисунок. Под какой цифрой изображена растительная клетка?
а) 1
б) 2
в) 3



Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Слой живых клеток способных делиться и образовывать
клетки других тканей обозначен на рисунке цифрой…

а)1
б)2
в)3

7. У растений из зародышевого корешка развивается
а) побег
б) главный корень
в) боковые корни

Максимальный балл 1 Фактический балл

8.При супротивном листорасположении от каждого узла отходит
а) 2 листа
б) 3 листа 
в) более 3-х листов

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Видоизменением побега не является
а) клубень картофеля
б) клубень георгина
в) луковица тюльпана

Максимальный балл 1 Фактический балл

10. Главные части цветка - это
а) лепестки и чашелистики

б) тычинки и пестики
в) лепестки и тычинки

Максимальный балл 1 Фактический балл

11.  Рассмотрите рисунок. Генеративный побег изображен
под цифрой

а) 1
б) 2
в) 3

12. Запасные вещества необходимы для развития зародыша, а также при его 
прорастании. Рассмотрите рисунок, укажите цифру, которой обозначена
составная часть семени, выполняющая данную функцию

а) 1
б) 2
в) 3

Максимальный балл 1 Фактический балл



При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утвержденияи отметьте
их в квадратике

1) почка – это зачаточный побег
2) конус нарастания состоит из основной ткани
3) конус нарастания состоит из образовательной ткани
4) в генеративной почке развиваются зачатки цветков
5) почечные чешуи не являются листьями

13.Для почки (растений) характерны следующие особенности строения и функции:
Максимальный балл 2 Фактический балл

14.Мочковатую корневую систему имеют
1) Рожь
2) Береза
3) Гладиолус
4) Фасоль
5) Тюльпан 

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.Укажите,  какие  биологические  особенности  растений  являются
приспособлением к опылению насекомыми

1) цветки ярко окрашены
2) наличие нектара
3) пыльца сыпучая
4) цветки не имеют 

околоцветников
5) цветки имеют запах

При выполнении задания №№16-17на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

16. Рассмотрите рисунки
1  -  5.  Установите
соответствие  между
характером  расположения
жилок  (А-В)  с  их
изображением на рисунках
(1-5):
А) параллельное 
Б) дуговое 
В) сетчатое

Контрольная работа № 1
по теме «Строение растительного организма»

Вариант 2



Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  20  заданий.  Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые варианты ответа,  если они имеются.  Отвечайте  только после того, как вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том порядке,  в  котором  они даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается  от одного до нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении заданий №1–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике

1. Ботаника – это
а) наука о растениях, изучающая их строение, развитие и 
жизнедеятельность
б) наука о растениях, изучающая их строение, развитие и 
жизнедеятельность, отношение к окружающей среде, классификацию 
(систематику), происхождение и эволюцию
в) наука о растениях, изучающая их развитие и жизнедеятельность, 
происхождение и эволюцию растений

Максимальный балл 1 Фактический балл

2. Создание и поддержание благоприятного водно-воздушного режима почвы, что 
способствует росту мощной корневой системы, а,
следовательно, развитию обильно цветущих побегов. 
Такой агротехнический прием называют……

а) окучивание
б) копка
в) рыхление

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Для представителей царства Растений одним из
важных признаков является 

а) отсутствие ядра в клетке
б) способность на свету образовывать органические вещества из 
неорганических
в) способность питаться готовыми органическими веществами

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Рассмотрите рисунок. Под какими цифрами изображены клеточные структуры, 
характерные только для растительной клетки?

а) 2,3, 5
б) 1, 4, 5
в) 3, 5, 6



5. Где расположены хлоропласты в растительной клетке
а) в цитоплазме 
б) в клеточной стенке
в) в ядре

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. От фотосинтезирующих тканей растворы сахаров расходятся 
по проводящей ткани – флоэме. Какой цифрой на рисунке обозначены 
клетки флоэмы?

а) 1
б) 2
б) 3

7. Жилки листа
а) придают листу прочность 
б) осуществляют фотосинтез 
в) проводят растворы питательных веществ и придают листу 
прочность

Максимальный балл 1 Фактический балл
8.При мутовчатом листорасположении

а) от каждого узла отходит 2 листа
б) от каждого узла отходит 3 листа и более
в) листья отходят не от каждого узла

Максимальный балл 1 Фактический балл

9.Какую функцию выполняют воздушные корни у орхидей, живущих на стволах и 
ветвях деревьев влажных тропических лесов

а) поглощает кислород
б) поглощают дождевую воду
в) поглощают питательные вещества

Максимальный балл 1 Фактический балл

10.Цветок – это
а) видоизмененный побег 

б) видоизмененный лист 
в) яркий венчик

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. Рассмотрите рисунок. Простой околоцветник можно найти в цветках …
а) хвойника (рис. 1)
б) ландыша (рис. 2)
в) гороха (рис. 3)



Максимальный балл 1 Фактический балл

12. Какие функции выполняет часть семени, обозначенная на рисунке цифрой 1?
а) содержит запас питательных веществ
б) защищает содержимое семени от 
механических повреждений, перегрева и 
высыхания
в) часть плода растения, которая 
соединяет семязачаток со стенкой плода

Максимальный балл 1 Фактический балл
При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных

утвержденияи отметьте их в квадратике

1) являются приростом древесины
2) образуются за счет работы камбия
3) часть колец, сформировавшаяся весной, состоит из крупных клеток, а 

сформировавшаяся осенью – из мелких
4) имеют в своём составе чечевички
5) расположены снаружи от камбия

13. Для годичных колец характерны следующие особенности
Максимальный балл 2 Фактический балл

1) Горох
2) Лук
3) Тыква
4) Подсолнечник
5) Тюльпан 

14.Стержневую корневую систему имеют

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.  Укажите,  какие  биологические  особенности  растений  являются
приспособлением к опылению ветром

1) околоцветник неяркий
2) цветки без нектара
3) пыльца липкая
4) пыльца мелкая
5) цветки имеют запах

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№16-17 на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

16. Рассмотрите рисунки 1 - 6. Соотнесите их с органами растений(А-Г) примерами,
которых они являются



Органы растений
А) побег
Б) цветок
В) плод
Г) семя

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по теме: «Строение растительного организма»

Назначение  контрольной  работы  –  оценить  соответствие  знаний,  умений  и
основных  видов  учебной  деятельности,  обучающихся  требованиям  к  планируемым
результатам обучения по темам «Строение растительного организма».

1. Проверяемые планируемые результаты:

Обучающийся научится:
выделять существенные признаки представителей царства Растения;

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток, тканей растений)
и процессов, характерных для них;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям вегетативные и генеративные ор-
ганы растений или их изображения, выявлять их отличительные признаки;

 сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

использовать методы биологической науки для изучения растений: наблюдать и опи-
сывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяс-
нять их результаты;

описывать  и  использовать  приемы  выращивания  культурных  растений,  ухода  за
ними

Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать

ее, переводить из одной формы в другую

Документы, определяющие содержание контрольной работы
Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и
уровнем сложности. 

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме.
Задания  №2-№12с выбором ответа  в  виде одной цифры,  соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №13-№15с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№16-№17на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с



предложенными моделями по заданному алгоритму).
Задание №18на определение последовательности биологических процессов, явлений,

объектов. 
Задания №19 на работу с текстом,  предполагающее использование информации из

текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.
Задания №20на применение биологических знаний для решения практических задач.
2. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих
видов деятельности:

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.

2. Решение задач различного типа и уровня сложности.

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-
вседневной жизни.

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности

В контрольной работе  представлены задания разных уровней сложности:  базового,
повышенного, высокого.

Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№12)  –  это  задания,  проверяющие
способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для
них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок,
фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№13-№15);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17);
-  на  определение  последовательности  биологических  процессов,  явлений,  объектов

(№18).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№19,  20)  направленына  проверку

уменийработать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа
на поставленные вопросы и применять  биологические  знания  для решения  практических
задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент первичного балла за
задания  данного  уровня
сложности  от  максимального
первичного  балла  за  всю
работу, равного 30

Базовый 12 12 40

Повышенный 6 12 40

Высокий 2 6 20

Итого 20 30 100

2. Критерии оценивания контрольной работы



Задание с выбором ответа считается  выполненным, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. 

За  ответ  на  задание  на  множественный выбор выставляется  1  балл,  если в  ответе
указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,
то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За  ответ  на  задания  на  установление  соответствия  выставляется  1  балл,  если
допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За  ответ  на  задание  на  определение  последовательности  процессов,  явлений,
объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ,
который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний  для  решения  практических  задач  оцениваются  в  зависимости  от  полноты  и
правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3
балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 30. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

22-28 5

16-21 4

8-15 3

0-7 2

3. Продолжительность контрольной работы

Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин;

 для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин;

 для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин;

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
1. Дополнительные материалы и оборудование

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обознач
ение
задания
в работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элементо
в
содержан
ия

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложнос
ти
задания

Максима
льный
балл  за
выполнен
ие
задания



1 Биологические  термины  и
понятия

1.2 2.9 Б 1

2 Агротехнические приемы 1.1 2.1, 2.2.1, 3.1 Б 1

3 Признаки царства Растения 1.2 1.1 Б 1

4 Признаки царства Растения 1.2, 1.5 1.1, 2.3, 2.7 Б 1

5 Органоиды клетки растений 1.2, 1.5 1.1, 1.2., 2.2.2 Б 1

6 Ткани растений 1.6 1.1, 1.2., 2.2.2,
2.4, 2.6, 2.7

Б 1

7 Вегетативные органы 
растений

1.3, 1.7 1.1.,  1.2.,
2.2.2, 2.4 

Б 1

8 Вегетативные  органы
растений

1.3, 1.7 1.1., 2.2.2 Б 1

9 Вегетативные  органы
растений

1.3, 1.7 2.6, 2.7

10 Генеративные органов 
растений

1.3, 1.9 1.1, 2.7 Б 1

11 Генеративные органов 
растений

1.9 1.1, 2.2.2, 2.4,
2.6, 2.7

Б 1

12 Генеративные  органов
растений

1.10 1.1, 2.2.2, 2.4 Б 1

13 Умение  проводить
множественный выбор

1.7 1.1, 2.2.2 Б 1

14 Умение  проводить
множественный выбор

1.8 1.1, 2.7 Б 1

15 Умение  проводить
множественный выбор

1.9 1.1, 2.2.2, 2.5,
2.6, 2.7

П 2

16 Умение  устанавливать
соответствие

1.7,  1.9,
1.10, 1.11

2.4, 2.6, 2.7 П 2

17 Умение  устанавливать
соответствие

1.6 1.2, 2.6 П 2

18 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.8 2.2.2 П 2

19 Умение работать с текстом
биологического содержания
(понимать,  сравнивать,
обобщать)

1.4, 1.3 1.1, 2.2.2, 2.6,
2.7, 2.8

П 2



20 Применение биологических 
знаний в практических 
ситуациях

1.7, 1.8 2.1, 2.4, 2.5, 3 П 2

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы.
Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором
каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Приёмы возделывания культурных растений

1.2 Царство Растения

1.3 Внешнее строение растений

1.4 Жизненные формы растений

1.5 Клеточное строение организмов

1.6 Ткани растений

1.7 Вегетативные органы растений: побег

1.8 Вегетативные органы растений: корень

1.9 Генеративные органов растений: цветок

1.10 Генеративные органов растений: семя

1.11 Генеративные органов растений: плод

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признакибиологическихобъектов

1.2 сущность  биологических  процессов,  характерных  для  процессов
жизнедеятельности растений (клеток, тканей, органов)

2. УМЕТЬ

2.1 объяснять  роль  агротехнических  приемов  для  получения высокой



урожайности выращиваемых растений 
2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов
2.2.2 описыватьбиологическиеобъекты
2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части и 

органоиды клетки
2.4 распознавать  и  описывать  на  рисунках  (фотографиях)  ткани  и  органы

цветковых растений

2.5 выявлять приспособления  растений  к среде обитания
2.6 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 
сравнения;

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

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни

3.1 выращивания   и    размножения    культурных    растений, ухода за ними
3.2 применения биологических знаний при решении практических задач

ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема: «Строение растительного организма»

№
задани

я
Вариант 1 Вариант 2

1 А Б
2 Б В
3 В Б
4 Б Б
5 А А
6 В А
7 Б В
8 А Б
9 Б Б
10 Б А
11 В Б
12 Б Б
13 1,3,4 1,2,3
14 1,3,5 1,3,4

15 1,3,5 1,2,4

16 В,В,Б,А,В Б,А,В,Г,А,А

17 Б,А,Д,В,Б,Г Б,В,Д,Г,А
*За  отсутствующий  или  не  соответствующий  указанным  критериям  ответ  задание

оценивается в 0 баллов. 



контрольная работа  6 класс
                                           Спецификация.
Назначение работы: знания курса биологии, подготовка школьников к освоению знаний  в 6 
классе по биологии.
Документы, определяющие содержание работы:
    1)Обязательный минимум содержания основного общего образования по  биологии.
    2) Обязательный минимум содержания основного (полного) образования по биологии.
    3)   Федеральный компонент государственного стандарта общего и базового среднего 
образования.
Структура контрольной работы
      В работе выделены три части, которые различаются по содержанию и степени сложности 
включаемых в них заданий.
    1 -я часть  включает 1.1, 1.2, 2,4,3.1, 3.2,3.3,8. заданий с выбором ответа, содержание 
которых в целом охватывает основные вопросы  биологии  ( уровень сложности базовый). 
Выполнение этих заданий позволяет оценить подготовку учащихся на базовом уровне. 
    Часть 2 включает 1.2,1,3,6.3,6.2,6.3,7,9  заданий повышенной сложности. Рассматриваются 
вопросы на последовательность, на соответствие.
  3  Часть . 10 содержит задания с развернутым свободным ответом  (уровень сложности – 
высокий).

№ Части 
работы

Число 
заданий

Максимальны
й

первичный 
балл

% 
максима
ль

ного 
первичного 
балла

Тип
заданий

1. 1.1, 1.2, 2,4,3.1, 
3.2,3.3,8

8 8 29 Задания с выбором 
ответа

2. 1.2,1,3,6.3,6.2,6.
3,
7,9  

8 17 60 Задания на 
последовательнос
ь,на соответствие,
работа с текстом

3. 10 2 3 11 Задания с 
развернутым 
ответом

Итог
о

10 28 100

Задания  контрольной  работы  ориентированы  на  проверку  элементов  содержания  трех
содержательных  блоков:  "Клеточное  строение",  «Многообразие  живых  организмов»,
«Среды  жизни».  Распределение  заданий  по  данным блокам  проведено  с  учетом того,
какой  объем  занимает  содержание  каждого  из  них  в  общей  структуре  курса  Общей
биологии,  какое  время  отводится  на  изучение  этого  материала,  а  также  со  степенью
трудности усвоения учащимися того или иного материала.

Кодификатор элементов содержания, используемый для составления КИМ.
код 
блок

а

код
элемент

а

элементы содержания,
проверяемые заданиями КИМ

№
 задания

1 1.1 Клеточное строение, отличие клеток  грибов от других 
царств

1.1,12, 4

1. 1.2 По рисункам определение строение грибов, животных 1.3



1 1.3 Клеточное строение растений, бактерий 4
2. 2.1 Описание растений, животных  по рисунку, уметь 

сравнивать и примененять знания -строение растений, 
животных

5,6,7,8

2. 2.2 Процессы жизнедеятельности растений, грибов, животных 8,9
2. 2.3 Умение работать с таблицей, со статистическими данными 6.1,62.
3. 3.1 Знание профессий человека, умение объяснять- какую 

пользу приносит профессия  
10

Проверяемые виды деятельности:
1. Определение по рисункам
2 Отличительные признаки строения клеток растений, животных, грибов, растений.
3. Знать и понимать признаки биологических объектов, особенности строения и 
жизнедеятельности организмов
4.Отличать и характеризовать отделы растений.
5.Работа с текстом, умение находить ответ
 7.Уметь находить и  объяснять сходство растений,  животных, грибов, растений 
8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации о живых организмах, 
процессах и явлениях.
Время выполнения работы –40 минут.
Система оценивания.
   Верное выполнение каждого задания первой части 1оценивается 1.1, 1.2, 2,4,3.1, 3.2,3.3,8- 1
баллом, во2 части 1.2,1,3,6.3,6.2,6.3, 7,9    -  2- мя баллами. Задание 3  части  оценивается в  - 
3 балла, а задание в целом – в 3балла
Оценка за выполнение работы определяется по пятибалльной шкале:
от  24 – оценка 5,
от 17  баллов – оценка 4,
9    баллов – оценка 3,
менее 9  баллов      – оценка 2.

ЗАДАНИЕ 1

1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке ножку, шляпку, грибницу (мицелий, гифы) 
и плодовое тело.
1.2. Какая часть гриба необходима для всасывания водных  растворов из почвы?
1.3. С помощью чего размножаются грибы? Какая часть тела гриба принимает участие в 
размножении?
ЗАДАНИЕ 2.
Гриб поглощает из почвы растворы органических и минеральных веществ. Как называется 
этот процесс? Выпишите их списка, приведённого ниже:
Дыхание, питание, размножение, рост.
Задание 3  
Рассмотрите изображение и опишите лист жасмина по следующему плану: тип листа, 
жилкование листа, форма листа по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без 
черешка) и по расположению наиболее широкой части. Используйте при выполнении 
задания линейку и карандаш.



А. Тип листа 
1) черешковый 
2) сидячий 
Б. Жилкование листа

1) параллельное 2) дуговидное 3) пальчатое

В. Форма листа
по соотношению длины и ширины листовой пластинки (без черешка) и по расположению 
наиболее широкой части Длина равна ширине или превышает её менее чем в 1,5 раза. 
1) широкояйцевидный 2) округлый 3) обратно-

широкояйцевидный 

Длина превышает ширину в 1,5–2 раза. 
4) яйцевидный 5) овальный 

6) обратно-яйцевидный

Задание 4  Ученик рассмотрел под микроскопом приготовленный им микропрепарат «Лист 
элодеи» и выполнил в тетради схематичный рисунок. Что он обозначил под буквой А?

Задание 5. Определите последовательность действий при работе с микроскопом В нужной 
последовательности расположите цифры:
1-включить лампочку или зеркалом направить свет на предметный столик.
2-опуская предметный столик наведите резкость.
3-винтом поднимите столик
4-поставте микроскоп в 10 см. от края стола.



5-положить микропрепарат на предметный столик. 

Задание 6.  6.1 Используя таблицу «Состав семян», ответьте на вопросы. 
Состав семян
Семена Содержание веществ, в %

Белок Крахмал Клетчатка
Рожь 14 66 3,2
Хлопчатник 16 40 35
Соя 32 4 3
Кукуруза 11 76 5
В семенах какого растения содержится больше всего белка? Ответ: 
__________________________
В семенах каких растений содержится менее 30% крахмала? Ответ: 
__________________________
В семенах какого растения содержится наибольшее количество клетчатки?
Ответ: ______________________________________________
6.2 Ниже приведены фотографии растений, указанных в таблице. Подпишите под каждой 
фотографией название соответствующего растения.

а б

вг г

6.3Из этих растений производят текстиль и продукты питания. Под каждой из приведённых 
ниже фотографий подпишите соответствующее растение, которое используют для их 
изготовления.

Задание 7.Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, 
используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на место 
пропусков в тексте.
ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК
Деление клеток лежит в основе всех типов ______(А) организмов. В результате происходит 
не только увеличение численности организмов, но и их ______(Б). Делению клетки 
предшествует деление ______(В). В конце деления всё содержимое цитоплазмы равномерно 
распределяется между новыми клетками.
Список слов:
1) движение
2) размножение



3) рост
4) развитие
5) ядро
6) вакуоль

Задание 8.Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Коза – одно из первых животных, которых приручил человек. (2)Взрослая коза весит около
35 килограммов. (3)Тело животного покрыто прямой и густой шерстью, у ангорской козы 
шерсть длинная и шелковистая. (4)На протяжении многих веков человек выращивал коз, 
чтобы из их шерсти делать пряжу и ткани. (5)Окрас шерсти бывает от чисто-белого до тёмно-
бурого, чёрного и пёстрого. (6)Коза – нетребовательное животное, довольствуется скудными 
пастбищами, её легко содержать.
.1. На основании каких предложений текста можно сделать вывод о том, что коза –домашнее 
животное? Запишите номера выбранных предложений. Ответ: 
______________________________
8.2. Сделайте описание коровы по следующему плану.
А) В сравнении с козой корова крупнее/мельче .Ответ: 
__________________________________
Б) Чем корова выкармливает своих детёнышей? Ответ: 
__________________________________
В) Чем питается взрослое животное? Ответ: _____________________________   _____

Задание 9. Как  Вы думаете, какое правило устанавливается изображенным на рисунке 
знаком? Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак.

Задание 10. На фотографии изображен представитель одной из профессий, связанных с 

биологией.  Определите эту профессию. 
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна 
обществу?



вариант 2
ЗАДАНИЕ 1
                                                                                                                       ©

1.1. Покажите стрелками и подпишите на рисунке голову, глаза, ноги  и крылья стрекозы.
1.2. Как называется часть тела стрекозы, к которой прикрепляются ноги и крылья?
1.3. Как называется орган зрения стрекозы? Какие ещё органы чувств бывают у животных?
ЗАДАНИЕ 2.Самка стрекозы откладывает яйца, из которых появляется личинка. Как 
называется этот процесс? Выпишите их списка, приведённого ниже:
Дыхание, питание, размножение, газообмен.
Задание 3.Рассмотрите изображение и опишите внешнее строение собаки породы немецкий 
дог по следующему плану: окрас тела собаки, форма головы, форма ушей

                          

А.Окрас

1       2

Б. Форма головы

1                         2                      3 

В. Форма ушей



1) стоячие 2) полустоячие 3) развешенные 

4) висящие 5) сближенные 6) сильно 
укороченные

Задание 4.Ученик рассматривал под микроскопом препарат листа дуба и сделал следующий 
рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил буквой А?

 

Задание 5. Установите последовательность
действий при вегетативном размножении
комнатных растений на примере традесканции. В ответ 
запишите соответствующую последовательность цифр
1. для уменьшения испарения воды накройте черенки стеклянной банкой
2. посадите черенки наклонно в увлажненный песок
3. нарежьте стеблевые черенки с 3-4 листьями
4. после образования придаточных корней пересадите растения в горшки
Задание 6. 
6.1. Используя таблицу «Состав молока домашних животных», ответьте на вопросы. 
Состав молока домашних животных
Животные Содержание веществ, в %

Вода Белки Жиры
Корова 87,3 3,4 3,6
Кобыла 88,8 2,5 1,9
Коза 87,0 3,7 4,0
Верблюдица 86,5 4,0 4-5,0

В молоке какого животного содержится наибольшее количество воды? Ответ: 
Молоко каких животных имеет жирность больше 4%?Ответ: 
В молоке какого из приведённых в таблице животных содержится больше всего белков и 
жиров?Ответ: ______________________________________________



6.2. Ниже приведены фотографии животных, указанных в таблице. Подпишите под каждой
фотографией название соответствующего животного.

А.___________________                 Б.________________

В.___________________             Г.________________________
6.3.Этих  животных  человек  использует  в  практической  деятельности.  Под  каждой  из
приведённых ниже фотографий подпишите соответствующее животное, которое используют
для данной цели.

Задание 7.Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, 
используя для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на место 
пропусков в тексте.
ГРИБЫ
Грибы питаются готовыми органическими веществами. Это сближает их с 
______(А).Клеточные стенки, содержащие ______(Б), выполняют опорную функцию. От 
растений грибы отличает отсутствие ______(В), а сближает неограниченный рост.

Список слов:
1) целлюлоза           2) животное   3) растение  4) хитин    5) митохондрия
6) хлоропласт

Задание 8.Прочитайте текст и выполните задания.
(1)Сипуха обыкновенная – сова средних размеров с мягким и пушистым оперением, с 
цепкими когтями и острым загнутым клювом. (2)Сипуху легко определить по форме 
лицевого диска, который у неё имеет очертания в виде сердца. (3) Эта птица охотно селится в
амбарах, на чердаках и в голубятнях. (4)Сипуха встречается на всех материках. (5)Во время 
охоты сова облетает владения, постоянно меняя высоту.(6)В выкармливании птенцов 
принимают участие самец и самка.
8.1. Какие предложения текста описывают образ жизни сипухи обыкновенной? Запишите
номера выбранных предложений. Ответ: ______________________________
8.2. Сделайте описание ласточки деревенской по следующему плану.
А) В сравнении с обыкновенной сипухой ласточка крупнее/мельче. Ответ: ______________
Б) Какая окраска оперения у ласточки? Ответ: ___________________________________



В) Чем ласточка питается?                                          
Ответ: ___________________________________
Задание 9. Как  Вы думаете, какое правило устанавливается изображенным на рисунке 
знаком? Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак.

Задание 10. На фотографии изображен представитель одной из профессий, связанных с 
биологией.  Определите эту профессию. 
Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. Чем эта работа полезна 
обществу?

Ответы  1вариант

Номер задания Правильный ответ
1.2  грибница
1.3 грибница
2 питание
3 145
4 Хлоропласт/ пластида
5 45132
6.1 Соя/ соя/хлопчатник
6.2 А.хлопчатник Б.рожь В. соя  Г. 

кукуруза
6.3  А. лен Б. мед ( липа)     

В.пшеница
7 235

 ( в любой последовательности)
8.1 146

Номер 
задания

Правильный ответ

1.1 Гифы, плодовое тело
6.1 Соя, соя, хлопчатник
8.2 Крупнее, молоком, травой
9. берегите птичьи гнезда, в 

заповеднике/заказнике/национальном парке.



10 Врач/хирург

 3 часть. Значение профессии, польза для общества

 Ответы вариант 2

Номер задания Правильный ответ
1.2  грудь
1.3 глаза
2 размножение
3 112
4 вакуоль
5 3214
6.1 Кобыла/верблюдица/верблюдица
6.2 А.коза Б.корова

 В.кобыла  Г. верблюдица
6.3  А.верблюд Б. кобыла/ корова    В

коза
7 426

 ( в любой последовательности)
8.1 346

Номер 
задания

Правильный ответ

1.1 Глаза. крылья ,груд, брюшко
6.1 Кобылица, верблюдица. верблюдица
8.2 мельче, голова, спина и крылья чёрные, мелкими

летающими насекомыми
9. берегите деревья/ лес, в заповеднике/заказнике/, 

парке.
10 Учитель биологии

3 часть. Значение профессии, польза для общества
.3 часть.

Ответ правильный и полный, включает все названные выше элементы 5

Правильно записаны 4 элемента ответа 4
Правильно записаны 3 элемента ответа 3
Правильно записано 2 элемента ответа 2
Правильно записан 1 элемент ответа 1
Все элементы ответа записаны неверно 0

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 7 КЛАССА

Контрольная работа 
по теме «Жизнедеятельность растительного организма»

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы



Работа  включает  20  заданий.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые варианты ответа,  если они имеются.  Отвечайте  только после того, как вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том порядке,  в  котором  они даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается  от одного до нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении задания №1на анализ данных, представленных в виде рисунков
запишите ответ на поставленный вопрос

1. Рассмотрите предложенную схему.
Запишите в ответе пропущенный термин,
обозначенный на схеме знаком вопроса

Ответ_____________________

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

2.Рассмотрите рисунок.  Что доказывает
опыт, представленный на нем.

а)  растения
поглощают  кислород
и  выделяет
углекислый газ
б)  растения  в
процессе фотосинтеза
выделяет кислород,  а
затем  его  использует
для дыхания
в) растения дышат и 
днем, и ночью

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Вещества, содержащие азот, способствуют: 
а) росту корней 
б) созреванию плодов 



в) росту зеленой массы растений
Максимальный балл 1 Фактический балл

4.  Фермер  хочет  выяснить  влияние  удобрений  на  урожай  кукурузы.  Какую  из
перечисленных гипотез он должен проверить?

а) чем больше удобрений, тем выше урожай
б) чем больше урожай, тем лучше удобрена почва
в) чем больше дождей, тем эффективнее действуют удобрения

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Какой из предложенных трех рисунков соответствует процессу фотосинтеза?
а) 1
б) 2
в) 3

6. По какой части жилки транспортируются органические вещества
а) по ситовидным трубкам
б) по сосудам
в) по волокнам

Максимальный балл 1 Фактический балл

7.  В  результате,  какого  процесса  в  клубнях  картофеля  в  теплом  помещении
уменьшатся содержание воды и крахмала и они становятся вялыми?

а) передвижения веществ и питания
б) питания и роста клеток
в) дыхания и испарения воды

Максимальный балл 1 Фактический балл

8.Какой процесс изображен на рисунке?
а) дыхание
б) испарение
в) фотосинтез

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. От числа семязачатков в завязи зависит количество
а) семян в плодах
б) семядолей в семенах
в) семяпочек в цветках

Максимальный балл 1 Фактический балл

10.  Вставьте  в  предложение  пропущенный  термин  из  предложенного  перечня:
«Центральная  клетка,  слившаяся  со  вторым  спермием,  многократно  делится  и  образует
………..». Запишите в ответ букву выбранного ответа

а) эндосперм

б) семя
в) зародыш

Максимальный балл 1 Фактический балл



11.  Назовите орган,  с  помощью которого размножаются тополь,  рябина,  черемуха,
осина и малина

а) корневище
б) корневые отпрыски
в) усы

Максимальный балл 1 Фактический балл

12. Назовите тип размножения, основу которого составляет способность растения к 
регенерации (восстановление организмом утраченных частей)

а) вегетативное размножение
б) генеративное размножение
в) половое размножение

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утвержденияи отметьте
их в квадратике

1) выделяется углекислый газ
2) поглощается углекислый газ
3) выделяется вода
4) выделяется энергия
5) выделяется кислород

13.В ходе дыхания:
Максимальный балл 2 Фактический балл

14.Вегетативное размножение может осуществляться
1) луковицами, черенками
2) черенками, луковицами
3) усами, отводками
4) плодами, корнеплодами
5) черенками, семенами

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.Верными являются следующие утверждения

1) соли калия и азота, а также сахар и другие вещества поглощаются корнем 
из почвы с помощью корневых волосков

2) почвенное питание – это минеральное питание растений
3) растворы солей передвигаются по сосудам древесины
4) соли поглощаются корнем в зоне проведения
5) растения поглощают соли в виде водных растворов

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№16-17на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу



16. Укажите, какие процессы происходят во время фотосинтеза и дыхания, и каковы
особенности этих процессов

А) Фотосинтез 

Б) Дыхание

1. Происходит только на свету
2. Поглощается кислород
3. Выделяется вода
4. Энергия  света  превращается  в  энергию  органических  ве-
ществ
5. Происходит при участии хлорофилла

Ответ:
1 2 3 4 5

Максимальный балл 2 Фактический балл

17. Какие из названных растений (1-5) размножаются указанные способами (А-Б):
А) черенками
Б) клубнями различного происхождения

Ответ:
1 2 3 4 5

Максимальный балл 2 Фактический балл
При выполнении задания №18 на определение последовательности биологических
процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты

инструкции, в правильной последовательности в таблицу

18. Укажите порядок прохождения процессов при половом размножении у цветковых
растений (после формирования на этом растении цветков):
1. Образование зиготы

2. Образование яйцеклетки

3. Формирование зародыша

4. Двойное оплодотворение

Ответ:

Максимальный балл 2 Фактический балл
При выполнении задания №19 на работу с текстом, предполагающее использование
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы

19. Прочитайте текст. 



Рис. 1
Рис. 2

Получение растений из клеток или кусочков растительной ткани называют  культурой
ткани.  Этот  способ  основан  на  способности  растительной  клетки  сформировать  целое
растение. Культуру тканей выращивают в специальных лабораториях на питательных средах
при  поддержании  определенной  температуры  и  влажности воздуха,
необходимойосвещенности. 

Новое  растение  можно  получить  из  живых  клеток
любой  ткани.  Кусочки  ткани  кончика  корня  или  побега,
листа  или  стебля  стерилизуют  и  переносят  на  питательную
среду.  При  наличии  необходимых  веществ  клетки  быстро
растут и их переносят в пробирки, где формируются молодые
растения,  готовые  к  самостоятельной  жизни.  В  культуре  тканей  из  клеток  формируются
миниатюрные молодые растения. Благодаря такому способу размножения за короткий срок
можно получить очень много растений с заданными свойствами.

Так, от одного материнского растения розы, земляники или картофеля можно получить
за год более 1 миллиона дочерних растений

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы.
1. Почему некоторые культурные растения человек размножает культурой ткани?
2. Перечислите условия необходимые для выращивания растений культурой ткани?
3. Опишите процесс, изображенный на рисунке под цифрой 1.
Ответ:_________________________________________________________________________

Максимальный балл 3 Фактический балл

При выполнении задания №20на применение биологических знаний для решения
практических задачзапишите ответ и поясните его

20. Рассмотрите внимательно рисунок. Объясните, на каком рисунке растение быстрее
зачахнет и почему.

Ответ:__________________

Контрольная работа 
по темам «Жизнь организмов на планете», «Человек на планете Земля»

Вариант 1
Инструкция по выполнению работы

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.



За  выполнение  различных  по  сложности  заданий  дается  от  одного  до  нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

1. Среда обитания – это
а) живая и неживая природа, влияющая на организмы
б) свет, вода и воздух
в) нет верного ответа

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.Наземно-воздушная среда
обитания изображена на рисунке под
цифрой (ами)?

а) 2, 3
б) 1, 4
в) 3

Максимальный балл 1 Фактический балл
3. В наземно-воздушной среде обитает

а) волк 
б) дождевой червь 
в) крот

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Главной особенность наземно-воздушной среды обитания является:
а) недостаточное количество кислорода и значительные изменения 
температуры воздуха
б) достаточное количество кислорода и значительные изменения 
температуры воздуха
в) достаточное количество кислорода и незначительные изменения 
температуры воздуха

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Для животных, живущих в водной среде, характерно наличие 
а) крыльев
б) длинных конечностей 
в) плавников, перепонок между пальцами  

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Ограничивающим фактором для обитания серых ворон в городах может стать:
а) содержание углекислого газа в атмосфере
б) урожай семян ели
в) количество и размеры помоек



Максимальный балл 1 Фактический балл

7. В питомниках и зоопарках осуществляют
а) разведение, в том числе редких животных и растений
б) охоту
в) разведение сельскохозяйственных животных

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Красная книга содержит
а) сведения о строении и жизнедеятельности растений

б) сведения о классификации растений
в) перечень и краткое описание редких, исчезающих видов растений

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. Значение весеннего половодья для сельскохозяйственных культур заключается, в 
том, что вода

а) наносит плодородный ил
б) уносит верхний твердый слой земли
в) приносит новые семена сельскохозяйственных растений

Максимальный балл 1 Фактический балл

10. Назовите главную причину сокращения видового состава цветковых растений
а)  деятельность  человека,  в  результате  которой  изменяется  среда  обитания
растений 
б) изменение климатических условий
в) небольшая продолжительность жизни растений

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении
задания №№ 11-12

выберите три верных
утвержденияи
отметьте их в

квадратике11.Рассмот
рите рисунки 1-5,

выберите и

запишитепоследовательно цифры, определяющие пищевые связи в природном сообществе

1) Дерево
2) Облака, 

образованны
е парами 
воды

3) Жираф 
4) Насекомые 
5) Лягушка 



12.Для древнейших людей характерны следующие особенности
1) объём мозга около 900 см3

2) рост около 160 см
3) типичный представитель — кроманьонец
4) объём мозга свыше 1500 см3

5) очень примитивная речь
Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№13-14на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

13.  Рассмотрите рисунки 1-3, соотнесите изображенных на них сельскохозяйственные
культуры растений с природными зонами, в которых их выращивают.

а) тайга

б) субтропики

в) степь

Ответ:
1 2 3

Максимальный балл 2 Фактический балл

14.  Установите  соответствие  между  ролью  деятельности  человека  в  природе  и
последствиям,  к  которым  это  может  привезти.  В  матрицу  занесите  соответствующие
изменения в природе 



Деятельность человека в природе Изменения в природе

1) Выловили всех раков А) Вода в водоёме стала мутной

2) Выловили все ракушки (двустворчатых 
моллюсков)

Б) В водоёме стало много больных рыб

3) Зимой рыбаки наделали дырок во льду В) Начинается образование болот

4) Всё озеро заросло камышами, водорослями Г) В воду поступает кислород для дыхания
рыб

Ответ:
1 2 3 4

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических
процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты

инструкции, в правильной последовательности в таблицу

15. Около 30 млн. лет назад высшие приматы были представлены парапитеками, которые 
через проплиопитеков дали современных гиббона и орангутана. Вторая веточка, идущая от 
парапитеков — дриопитеки или древесные обезьяны, около 14 млн. лет назад разделилась. 
Одни остались жить в лесу и дали горилл и шимпанзе, другие стали приспосабливаться к 
жизни на открытых пространствах и дали различные группы гоминид (прямоходящих 
приматов). В процессе становления человечества различают три периода: древнейшие люди, 
древние люди, новые люди. Определите правильную последовательность появления человека
в эволюции. Последовательность цифр занесите в таблицу.

1) кроманьонец

2) гейдельбергский человек

3) австралопитек

4) неандерталец

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы

16. Прочитайте текст. 
Первобытный  человек-собиратель,  как  и  любой  другой  организм-потребитель

практически  не  наносил  вреда  природе.  К  тому  же  людей  на  Земле  было  немного,  а
поселения  не  занимали  обширных  территорий.Отходы  жизнедеятельности  людей  были
органического происхождения и служили пищей организмам-разрушителям.

Существенное  изменение в  жизни человека произошло около 10 тысяч  лет  назад:  от
охоты и  собирательства  он стал  переходить  к  выращиванию растений и  одомашниванию
животных.

Для выращивания растений человек на выбранных участках леса подрубал деревья  и
кустарники,  а  когда  они  высыхали,  поджигал  их.  Обогащенные  золой  и  обработанные
участки  почвы  первые  2–3  года  давали  высокий  урожай.  Затем  человек  оставлял  их  и
выжигал новые участки леса. Вокруг его поселений стали образовываться вырубки и гари.
Превращение участков леса в поля ускорилось после того, как человек научился выплавлять



металлы и делать металлические орудия труда,  в частности топоры. Подсечка деревьев и
последующее их сжигание были первыми в истории существования человека серьезными
разрушениями природной среды.

Занятие  животноводством  было  связано  с  выпасом  скота  и  заготовкой  сена.  При
увеличении  численности  скота  стал  изменяться  растительный  покров  лугов.  Многие
растения постепенно исчезали в связи с тем, что животные съедали их прежде, чем на них
образовывались плоды и семена. Этому же способствовала и заготовка сена.

Выращивание сельскохозяйственных растений и содержание животных, постройка более
совершенных жилищ, совершенствование орудий охоты на диких зверей и птиц, ловли рыбы
дали  возможность  человеку  оградить  себя  от  различных  неблагоприятных  условий
окружающей среды, возвыситься над другими живыми организмами. Одновременно с этим
при постоянном увеличении своей численности и дальнейшем расселении человек усиливал
эксплуатацию окружающей среды, используя ее для различных своих потребностей.

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы.
1. Почему  длительное  время  своего  существования  человек  был  такой  же  частью

природы, как и животные? 
2. Почему  влияние  человека  на  природу  заметно  усилилось  в  связи  с  переходом  на

выращивание растений? 
3. Почему  влияние  человека  на  природу  заметно  усилилось  в  связи  с  переходом  на

содержание животных? 
Ответ:________________________________________________________________________

Контрольная работа 
по темам «Жизнь организмов на планете», «Человек на планете Земля»

Вариант 2
Инструкция по выполнению работы

Работа включает 17 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За  выполнение  различных  по  сложности  заданий  дается  от  одного  до  нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении заданий №1–№10 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике

1. Приспособление – это
а) ответ организма на действие раздражителя
б) особенности организмов, позволяющие им выживать в определенной среде 
обитания
в) способность ориентироваться в пространстве

Максимальный балл 1 Фактический балл



2.Какие среды жизни
изображены на рисунке?

а) наземно-воздушная,
организменная
б) наземно-
воздушная, водная
в) наземно-
воздушная, водная, 
почвенная

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. В одной среде обитания рядом с кувшинкой можно встретить:
а) волка
б) жаворонка
в) лягушку 

Максимальный балл 1 Фактический балл

4.  Животные,  обитающие  в  почве,  имеют  маленькие  глаза  или  они  у  них
отсутствуют по причине

а) наличия в почве твердых частичек, которые могут повредить глаза
б) отсутствие в почве сета
в) избыточное количество влаги

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Найдите пример, доказывающий, что особенности строения тела растений 
связаны со средой их обитания

а) роза имеет много ярких лепестков
б) кактус имеет колючки 
в) морковь имеет сочный и мясистый корень

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Разорение муравейников приносит большой вред лесу, так как муравьи
а) опыляют растения леса
б) питаются осыпавшимися листьями деревьев
в) поедают большое количество насекомых – вредителей леса

Максимальный балл 1 Фактический балл

7.К положительной деятельности человека в природе нельзя отнеси?
а) создание садов
б) прополку сорняков
в) создание природоохранных общественных организаций

Максимальный балл 1 Фактический балл

8.В Черную книгу вносят организмы, которые являются
а) паразитами человека

б) вымершими
г) редкими

Максимальный 1 Фактический балл



балл

9. Что произойдет, если на перья водоплавающих птиц попадет нефть или мазут?
а) перья прилипнут к телу, оно приобретет более обтекаемую форму, поэтому 
птица будет затрачивать меньше энергии при полете
б) мазут неприятен на вкус, хищники перестанут охотиться за птицами, поэтому их
численность увеличится
в) перья и пух слипнутся, вода будет легко проникать к коже, птицы погибнут от 
охлаждения

Максимальный балл 1 Фактический балл

10. Какие из названных мероприятий способствуют сохранению и воспроизведению
растительных богатств

а) распашка степей и лугов 
б) рациональное использование минеральных удобрений и химических средств
защиты растений
в)  проведение  мелиоративных  работ  без  учета  взаимосвязей  в  окружающей
среде

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении задания №№ 11-12 выберите три верных утвержденияи отметьте их
в квадратике

11. На рисунке изображена взаимосвязь организмов в природном сообществе. Выберите
и запишите последовательно цифры, определяющие пищевые связи в природном сообществе

1) Синтеза (образование) органического вещества
2) Солнечная энергия
3) Поступление органического вещества в почву
4) Почвенные бактерии
5) Ил 



Максимальный балл 2 Фактический балл

12.Для древних людей характерны следующие особенности
1) объём мозга около 1500 см3

2) умение использовать и добывать огонь
3) умение изготавливать орудия труда
4) один из представителей — кроманьонец
5) развитая отчётливая речь

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№13-14 на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

13.  Рассмотрите рисунки 1-3, соотнесите изображенных на них животных с природной
зоной их обитания:

а) тайга

б) тундра

в) степь

Ответ:
1 2 3

Максимальный балл 2 Фактический балл

14. Рассмотрите рисунок. Соотнесите деятельность человека в природе с характером ее
влияния  на  живые  организмы.  В  матрицу  занесите  соответствующий  характер  влияния
человека на живые организмы

Действие Характер влияния на живые
организмы

1) загрязнение водоемов
2) охота и рыбная ловля
3) распашка степей

А) прямое истребление
Б) уничтожение мест обитания 

Ответ:
1 2 3



Максимальный балл 2 Фактический балл
При выполнении задания №15 на определение последовательности биологических
процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты

инструкции, в правильной последовательности в таблицу

15. Около 30 млн. лет назад высшие приматы были представлены парапитеками, которые 
через проплиопитеков дали современных гиббона и орангутана. Вторая веточка, идущая от 
парапитеков — дриопитеки или древесные обезьяны, около 14 млн. лет назад разделилась. 
Одни остались жить в лесу и дали горилл и шимпанзе, другие стали приспосабливаться к 
жизни на открытых пространствах и дали различные группы гоминид (прямоходящих 
приматов). В процессе становления человечества различают три периода: древнейшие люди, 
древние люди, новые люди. Определите правильную последовательность появления человека
в эволюции. Последовательность цифр занесите в таблицу.

1) дриопитек

2) неандерталец

3) современный человек

4) питекантроп

При выполнении задания №16 на работу с текстом, предполагающее использование
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы

16. Прочитайте текст. 
До начала развития сельского хозяйства (около 10 тыс. лет назад) численность людей на

Земле  увеличивалась  очень  медленно.  Причинами  этого  были  нерегулярное  питание,
различныеболезни,  гибель  во  время  охоты  и  пр.  Выращивание  культурных  растений  и
разведение одомашненных животных значительно улучшило жизнь людей.

С  ростом  численности  людей  увеличивалась  потребность  в  продуктах  питания,
жилищах, одежде и обуви. Все это вело к вырубанию лесов и осушению болот, к вытеснению
диких животных из мест их обитания, к резкому сокращению их численности. Большую роль
в изменениях, происходящих вблизи проживания людей, играли также сельскохозяйственные
животные. Они вытесняли диких животных с их пастбищ, вытаптывали травяной покров и
часто превращали пастбища в пустынные места.

В дальнейшем недостаток пахотных земель и низкие урожаи вызывали необходимость
постоянного повышения плодородия почв, изготовления и совершенствования механизмов,
облегчающих  и  ускоряющих  обработку  полей.  Происходит  развитие  промышленности,
разрастание поселений в крупные поселки и города. Развитие промышленности вызвало еще
большие изменения в окружающей среде. При переработке полезных ископаемых фабрики и
заводы, использующие в качестве топлива дрова,  торф,  каменный уголь,  нефть,  ежегодно
поглощали из атмосферы огромное количество кислорода и выделяли в нее миллионы тонн
углекислого газа. Происходило загрязнение природы отходами производства.

Любое  промышленное  производство  связано  с  потреблениембольшого  количества
пресной воды. Поэтому на реках стали делать плотины, выше которых вода накапливалась,
выходила  из  берегов  и  затопляла  навсегда  огромные  участки  пойменных  лугов  и  лесов,
вызывала  гибель  природных  сообществ.  Создаваемые  водохранилища  оказывали
значительное  влияние  на  климат  (повышалась  влажность  воздуха,  изменялись  движения
воздушных масс). 

Использование пресной воды на фабриках и заводах связано с ее сильным загрязнением.



Поступая в водоемы, отработанная вода вызывала угнетение или гибель водных организмов.
Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы.
1.  Почему с развитием сельского хозяйства численность людей на Земле стала быстро

увеличиваться?
2.  Какие  изменения  стали  происходить  в  окружающей  среде  с  развитием  сельского

хозяйства?
3. Какие изменения стали происходить в окружающей среде с развитием 

промышленности?
Ответ:__________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по темам «Жизнь организмов на планете», «Человек на планете Земля»

Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и основных 
видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым результатам 
обучения по темам «Жизнь организмов на планете», «Человек на планете Земля».

1. Проверяемые планируемые результаты:
Обучающийся научится:
характеризовать  и  сравнивать  основные  среды  обитания,  а  также  называть  виды

растений и животных, населяющих их;
выявлять особенности строения живых организмов и объяснять их взаимосвязь со

средой обитания;
прогнозировать последствия изменений в среде обитания для живых организмов;
объяснять  необходимость  сохранения  среды  обитания  для  охраны  редких  и

исчезающих биологических объектов (на примерах местных видов);
описывать  основные  этапы  антропогенеза,  характерные  особенности  предковых

форм человека разумного;
анализировать последствия хозяйственной деятельности человека в природе;
аргументировать основные правила поведения в природе, воздействие человека на

природу;
Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать

ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам

живой природы
Документы, определяющие содержание контрольной работы
Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы
Каждый вариант контрольной работы содержит 17 заданий, различающихся формой и

уровнем сложности. 
Задания  №1-№10с  выбором ответа  в  виде  одной цифры,  соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №11-№12с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№13-№14на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).



Задание №15на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №16 на  работу с  текстом,  предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №17на применение биологических знаний для решения практических задач.
3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям
Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих

видов деятельности:
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.
2. Решение задач различного типа и уровня сложности.
3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и

повседневной жизни.
4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности
В контрольной работе  представлены задания разных уровней сложности:  базового,

повышенного, высокого.
Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№10)  –  это  задания,  проверяющие

способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения существенных признаковбиологических объектов и процессов, характерных для
них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок,
фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№11-№12);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№13-№14);
-  на  определение  последовательности  биологических процессов,  явлений,  объектов

(№15).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№16,  17)  направленына  проверку

уменийработать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа
на  поставленные  вопросыи  применять  биологические  знания  для  решения  практических
задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент  первичного  балла  за
задания  данного  уровня
сложности  от  максимального
первичного балла за всю работу,
равного 26

Базовый 10 10 38,5
Повышенный 5 10 38,5
Высокий 2 6 23
Итого 17 26 100

5. Критерии оценивания контрольной работы
Задание с выбором ответа  считается  выполненным, если выбранный обучающимся

номер ответа совпадает с верным ответом. 
За  ответ  на  задание на  множественный выбор выставляется  1  балл,  если в  ответе

указаны две любые цифры, представленные в  эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,
то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допуще-



на одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.
За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объек-

тов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, кото-
рый представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и правиль-
ности ответа.Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 26. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка
20-26 5
15-19 4
7-14 3
0-6 2

6. Продолжительность контрольной работы
Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 2 до 5 мин;
 для заданий повышенного уровня сложности – от 5 до 10 мин;
 для заданий высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин;
На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
7. Дополнительные материалы и оборудование

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обознач
ение
задания
в работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элементо
в
содержан
ия

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложнос
ти
задания

Максима
льный
балл  за
выполнен
ие
задания

1 Биологические  термины  и
понятия

1.1, 1.5 1.1 Б 1

2 Основные среды жизни 1.1 1.1, 2.5.1, 2.6 Б 1
3 Виды растений и животных, 

населяющие разные среды 
обитания

1.2 2.5.3, 2.9 Б 1

4 Основные  особенности  сред
обитания

1.1, 1.5 2.1,  2.3,  2.4,
2.6

Б 1

5 Особенности строения 
живых организмов и их 
взаимосвязь со средой 
обитания

1.3, 1.5 1.1, 2.4 Б 1

6 Влияние различных 
факторов среды на 
организмы

1.3, 1.5 2.1, Б 1



7 Роль  человека  в  сохранении
видов на Земле

1.9 2.2, 2.7 Б 1

8 Роль Красной и Черной книг 
в охране природы

1.4 2.10 Б 1

9 Последствия изменений в 
среде обитания для живых 
организмов

1.1,  1.2,
1.3

2.1, 3.1 Б 1

10 Роль человека в природе 1.9 2.7, 3.1 Б 1
11 Умение  проводить

множественный выбор
1.6 2.9 П 2

12 Умение  проводить
множественный выбор

1.8 1.1, 1.2, 2.5.2,
2.9

П 2

13 Умение  устанавливать
соответствие

1.7 2.6 П 2

14 Умение  устанавливать
соответствие

1.9 2.7, 2.11, 3.1 П 2

15 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.8 2.9, 2.10 П 2

16 Умение работать с  текстом
биологического содержания
(понимать,  сравнивать,
обобщать)

1.9 2.2,  2.8,  2.11,
3.1, 3.2

В 3

17 Применение биологических 
знаний в практических 
ситуациях

1.5,  1.6,
1.9

2.1, 3.1, 3.3 В 3

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы.
Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором
каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Основные среды обитания
1.2 Виды растений и животных, населяющие разные среды обитания
1.3 Строение живых организмов и их взаимосвязь со средой обитания
1.4 Значение международных книг по охране природы
1.5 Приспособленность животных и растений к среде обитания
1.6 Роль различных организмов в природных сообществах
1.7 Природные зоны. Распределение организмов



1.8 Происхождение человека
1.9 Хозяйственная деятельность человека в природе

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты
1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ
1.1 признаки биологических объектов
1.2 характерные особенности предковых форм человека разумного
2. УМЕТЬ
2.1 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды
2.2 объяснять  необходимость  сохранения  среды  обитания  для  биологических

объектов
2.3 характеризовать основные среды обитания
2.4 выявлять особенности строения живых организмов
2.5.1 распознавать  и  описывать  на  рисунках  (фотографиях)  основные  среды

обитания
2.5.2 распознавать характерные особенности предковых форм человека разумного
2.5.3 распознавать  и  описывать  виды  растений  и  животных,  населяющих  разные

среды жизни
2.6 сравнивать  основные  среды  обитания  (природные  зоны),  а  также  называть

виды  растений  и  животных,  населяющих  их  и  делать  выводы  на  основе
сравнения

2.7 анализировать и оценивать последствия хозяйственной деятельности человека
в природе

2.8 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

2.9 определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определенной
систематической группе (классификация предковых форм человека разумного)

2.10 описывать основные этапы антропогенеза
2.11 ориентироваться в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к

объектам живой природы
3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической

деятельности и повседневной жизни
3.1 прогнозировать последствия изменений в среде обитания для живых организмов
3.2 аргументировать основные правила поведения в природе, воздействие человека

на природу
3.3 для применения биологических знаний при решении практических задач

ОТВЕТЫ ККОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
темам «Жизнь организмов на планете», «Человек на планете Земля»

№
задани

я
Вариант 1 Вариант 2

1 А Б
2 В Б
3 А В
4 Б Б
5 В Б



6 В В
7 А А
8 В Б
9 Б В
10 А Б
11 1,4,5 1,3,4

12 1,2,5 1,2,3

13 А,Б,В Б,В,А

14 Б,А,Г,В Б,А,Б

15 3,2,4,1 1,4,2,3

16 1)  отходы  жизнедеятельности
людей  были  органического
происхождения  и  служили
пищей  организмам-
разрушителям
2)  для выращивания растений
человек  на  выбранных
участках  леса  подрубал
деревья и кустарники, а когда
они  высыхали,  поджигал  их.
Вокруг  поселений  стали
образовываться  вырубки  и
гари.
3)  многие  растения
постепенно исчезали в связи с
тем, что животные съедали их
прежде,  чем  на  них
образовывались  плоды  и
семена.  Этому  же
способствовала  и  заготовка
сена.

(допускаются  иные
формулировки  ответа,  не
искажающие его смысла)

1)  выращивание  культурных  растений  и
разведение  одомашненных  животных
значительно улучшило жизнь людей, так как
их  нехватка  приводила  к  нерегулярному
питанию,  различным  болезням,  гибели  во
время охоты и пр.
2)  вырубание  лесов  и  осушение  болот,
вытеснение  диких  животных  из  мест  их
обитания,  что  привело  к  резкому
сокращению их численности. Большую роль
играли  также  сельскохозяйственные
животные. Они вытесняли диких животных с
их пастбищ, вытаптывали травяной покров и
часто  превращали  пастбища  в  пустынные
места.
3)  происходило  загрязнение  природы
отходами  производства.  Промышленность
поглощала  из  атмосферы  огромное
количество  кислорода  и  выделяли  в  нее
миллионы  тонн  углекислого  газа.
Промышленное  производство  потребляло
большое  количество  пресной  воды,  стали
делать  плотины,  вода  накапливалась,
выходила  из  берегов  и  затопляла  огромные
участки пойменных лугов и лесов, вызывала
гибель  природных  сообществ.  Создаваемые
водохранилища  оказывали  значительное
влияние  на  климат  (повышалась  влажность
воздуха,  изменялись  движения  воздушных
масс).  Отработанная  вода  вызывала
угнетение или гибель водных организмов.
(допускаются  иные  формулировки  ответа,
не искажающие его смысла)

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 8 КЛАССА

Контрольная работа 
по теме «Беспозвоночные животные»



Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  21  задание.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и  предлагаемые
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у
вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у
вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении задания №1на анализ данных, представленных в виде рисунков
запишите ответ на поставленный вопрос

1. Рассмотрите предложенную схему «Разделы зоологии». Запишите в ответе 
пропущенный термин, обозначенный на схеме знаком вопроса

Ответ_________________

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении заданий №2–№13 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

2.Приобретаемые знания люди передавали из поколения в поколение. Со временем 
возникла наука о животных — зоология. Ее рождение относят к III в. до н.э. и 
связывают с именем ученого ………, который написал первые книги о животных.

а) Карл Линней
б) Чарльз Дарвин
в) Аристотель

Максимальный балл 1 Фактический балл

3Для кишечнополостных характерна лучевая симметрия тела, потому что они 
а) имеют кишечную полость
б) могут размножаться почкованием
в) ведут прикрепленный образ жизни

Максимальный балл 1 Фактический балл



4. Между позициями второго и третьего столбцов приведенной таблице имеется 
определённая связь. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?

Сосальщики

печёночный сосальщик кошачья двуустка

Промежуточные хозяева Моллюски Моллюск, затем рыба

Окончательный хозяин Корова, овца, человек …….

Поражаемый орган Печень Печень

а) кошка, собака, человек
б) корова, свинья, человек
в) корова, свинья

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Кутикула Круглых червей формируется из
а) полостной жидкости
б) мышечной ткани
в) гиподермы

Максимальный балл 1 Фактический балл

6. Парные трубочки расположены в каждом сегменте тела и открываются наружу на
боковой стороне тела- это выделительная система 

а) ленточных червей
б) многощетинковых червей
в) круглых червей

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. У какого моллюска из перечисленных животных в пищеварительной системе НЕТ
глотки, терки, челюстей и слюнных желез?

а) большой прудовик
б) перловица 
в) виноградная улитка

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Выберите признаки,  обеспечившие распространение членистоногих животных на
суше

а) хитиновые покровы;
б) паразитизм
в) высокая плодовитость

Максимальный балл 1 Фактический балл

9.  Незамкнутая  кровеносная  система  и  гемолимфа  вместо  крови-  признак
внутреннего строения

а) моллюсков
б) круглых червей
в) ракообразных

Максимальный балл 1 Фактический балл



10. К какому отряду относится изображенное под цифрой 3 животное?
а) Пауки 
б) Скорпионы 
в) Клещи 

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. Одомашненные насекомые – это:
а) пчёлы медоносные 
б) тараканы рыжие
в) муравьи домовые

Максимальный балл 1 Фактический балл

12. Какой из способов борьбы с
вредителями показан на рисунках?

а) биологический
б) с помощью инсектицидов
в) агротехнический

Максимальный балл 1 Фактический балл

13.  Вставьте  в  предложение  пропущенный  термин  из  предложенного  перечня:  «У
вторичнополостных животных возникли две транспортные системы: кровеносная система и
……..». Запишите в ответ букву выбранного ответа

а) вторичная полость

б) выделительная система
в) нервная система

Максимальный балл 1 Фактический балл
При выполнении задания №№ 14-16 выберите три верных утвержденияи отметьте

их в квадратике
14.Отметьте черты, характерные для осьминога

1) предварительное пищеварение внеорганизменное
2) раздельнополое животное
3) дыхание при помощи жабр
4) замкнутая кровеносная и красная кровь
5) хищник

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.Нервная система узлового типа характерна для
1) Кишечнополостных 
2) Плоских червей
3) Членистоногих
4) Кольчатых червей
5) Моллюсков 

Максимальный балл 2 Фактический балл



16.Для всех животных-паразитов характерны следующие черты 

1) высокая плодовитость
2) отсутствие стадии личинки
3) личиночное размножение
4) плохо развитые органы чувств
5) редукция некоторых систем органов

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№17-18на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу
17. Укажите к каким типам (А-Д) относятся представленные на рисунках животные

(1-5)
а) Кишечнополостные
б) Плоские черви
в) Кольчатые черви
г) Моллюски
д) Членистоногие

Максимальный балл 2 Фактический балл

18. Установите соответствие между типами животных (А-Д) и системами органов им 
соответствующие (1-5)                                                                                                                       
а) Плоские черви

б) Круглые черви
в) Кольчатые черви
г) Моллюски
д) Членистоногие

Ответ:
А Б В Г Д

Максимальный балл 2 Фактический балл
При выполнении задания №19 на определение последовательности биологических
процессов, явлений, объектов, запишите цифры, которыми обозначены пункты

инструкции, в правильной последовательности в таблицу



19.  Используя  рисунки  1-6
расположите  в
последовательности  стадии
развитие жизненного цикла печеночного сосальщика.

Ответ:

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы

20. Прочитайте текст. 
Через  насекомых  проходит  значительная  часть  энергии  любой  наземной  экосистемы:  с

пищей они поглощают энергию сами, а их едят другие. В этом их экологическая роль. Но она
может быть различной в зависимости от того, что именно едят насекомые.

Каждый  вид  насекомых  приспособлен  естественным  отбором  к  жизни  в  определённой
экосистеме, где к нему приспособлены другие обитатели. 

Потребители  насекомых  и  растений  миллионами  лет  «оттачивают»  клювы  и  когти,
«выдумывают»  вероломные  жизненные  циклы  и  тактики  нападения.  В  этой  борьбе
побеждает  разнообразие  форм жизни.  Каждый вид  существует,  но  рост  его  численности
сдерживается другими организмами (рис.).

Человек  выращивает  сельскохозяйственные  растения,  которые  лишены  приспособлений
для защиты,  так  как  при  выведении  новых сортов  растений  человек  обращает  внимание
только на признаки (качества)  необходимые ему.  На растения лишенные защиты тут же
накидываются  полчища  непрошеных  потребителей  урожая.  Но  поле  –  искусственная
экосистема. Значит, и численность её элементов человекдолжен регулировать сам.

При  массовом  размножении  тех  или  иных  вредителей  агрономы  часто  используют
химические  способы  борьбы  с  ними:  опыление  и  опрыскивание  растений  ядовитыми
веществами.  Однако  использование  химических  веществ  нередко  вызывает  гибель
множества полезных насекомых и птиц.

В  настоящее  время  все  большее  значение  приобретают  биологические  методы  защиты
растений:  охрана  и  привлечение  насекомоядных  птиц,  летучих  мышей,  разведение
насекомых  —  естественных  врагов  насекомых-вредителей,  использование  биологических
препаратов, вызывающих болезни насекомых.

Используя содержание текста, ответьте на следующие вопросы.
1. Какие знания необходимы для борьбы с вредителями?
2. Почему в природе нет «вредителей»?
3. Используя рисунок определите какие группы вредителей преобладают в вашей 

местности?
Ответ:_________________________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по теме: «Беспозвоночные животные»



Назначение контрольной работы – оценить соответствие знаний, умений и 
основных видов учебной деятельности, обучающихся требованиям к планируемым 
результатам обучения по темам «Беспозвоночные животные».

1. Проверяемые планируемые результаты:

Обучающийся научится:
выделять существенные признаки различных типов животных,  на примере пред-

ставителей разных систематических групп, обитающих на территории Челябинской
области;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных
на примерах сопоставления биологических объектов;

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и природных
особенностей территории Челябинской области: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

приводить примеры, показывающие роль биологической науки в решении эко-
логических проблем Челябинской области

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую

Документы, определяющие содержание контрольной работы
Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  № 1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы

Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой
и уровнем сложности. 

Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме.
Задания  №2-№13с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №14-№16с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№17-№18на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).

Задание №19на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №21на применение биологических знаний для решения практических задач.
2. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих
видов деятельности:

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.

2. Решение задач различного типа и уровня сложности.

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и



повседневной жизни.

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового,
повышенного, высокого.

Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№12)  –  это  задания,  проверяющие
способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения  существенных признаков  биологических  объектов  и процессов,  характерных
для  них,  а  также  умение  работать  с  информацией  биологического  содержания  (текст,
рисунок, фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
-  на  проверку  умения  проводить  сравнительный  анализ  характеристик

биологических систем(№13-№15);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17);
- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов

(№18).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№19,  20)  направленына  проверку

уменийработать  с  текстом,  предполагающее  использование  информации  из  текста  для
ответа  на  поставленные  вопросы  и  применять  биологические  знания  для  решения
практических задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Процент первичного балла за
задания  данного  уровня
сложности от максимального
первичного  балла  за  всю
работу, равного 30

Базовый 13 13 41,9

Повышенный 6 12 38,7

Высокий 2 6 19,4

Итого 20 31 100

2. Критерии оценивания контрольной работы

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. 

За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе
указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях.  Если  экзаменуемый  указывает  в  ответе  больше  символов,  чем  в  правильном
ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За  ответ  на  задания  на  установление  соответствия  выставляется  1  балл,  если
допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За  ответ  на  задание  на  определение  последовательности  процессов,  явлений,
объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ,
который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических



знаний  для  решения  практических  задач  оцениваются  в  зависимости  от  полноты  и
правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3
балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

25-31 5

19-24 4

11-18 3

0-10 2

3. Продолжительность контрольной работы

Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин;

 для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин;

 для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин;

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
1. Дополнительные материалы и оборудование

При выполнении заданий можно пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обозна
чение
задани
я  в
работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элемент
ов
содержа
ния

Коды
проверяемы
х умений

Уровен
ь
сложно
сти
задани
я

Максим
альный
балл  за
выполне
ние
задания

1 Биологические  термины  и
понятия

1.1 2.1.1 Б 1

2 Роль  ученых  в
классификации животных

1.1 2.1.1 Б 1

3 Цикл развития ленточных 
червей

1.3 2.4 Б 1

4 Морфологическое строение 
круглых червей

1.4 1.1, 2.2.1 Б 1

5 Анатомическое  строение
кольчатых червей

1.5 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1



6 Анатомическое строение 
моллюсков

1.6 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1

7 Тип Членистоногие. Общая 
характеристика

1.7 1.1, 2.3 Б 1

8 Класс Ракообразные 1.8 1.1, 2.2.1 Б 1

9 Класс Паукообразные 1.9 2.2.2, 2.5

10 Класс Насекомые 1.10 2.5 Б 1

11 Класс Насекомые. 1.10 2.5 Б 1

12 Класс Насекомые 1.11 2.1.3, 2.2.2 Б 1

13 Историческое  развитие
животного мира

1.12 1.1, 2.1.2

14 Умение  проводить
множественный выбор

1.6 1.1, 2.2.1 Б 1

15 Умение  проводить
множественный выбор

1.2,  1.3,
1.5,  1.6,
1.7, 1.12

2.4 Б 1

16 Умение  проводить
множественный выбор

1.3, 1.4 1.1,  2.2.1,
2.3, 2.4

П 2

17 Умение  устанавливать
соответствие

1.2,  1.3,
1.5,  1.6,
1.8

2.2.2, 2.5 П 2

18 Умение  устанавливать
соответствие

1.3-1.7,
1.12

2.2.2, 2.4, 2.5 П 2

19 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.3 1.1,  2.1.3,
2.2.2, 2.4

П 2

20 Умение работать с текстом
биологического
содержания  (понимать,
сравнивать, обобщать)

1.10,
1.11

2.1.3,  2.1.4,
2.1.5,  2.2.2,
2.6, 3.1

В 2

21 Применение биологических
знаний в практических 
ситуациях

1.5, 1.11 2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 3.1, 3.2

В 2

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является  одним  из  документов,  определяющих  структуру  и  содержание  контрольной
работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов,
в котором каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор составлен на базе Федерального государственного образовательного



стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от
17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Зоология – комплексная наука. Классификация животных

1.2 Тип Кишечнополостные

1.3 Тип Плоские черви

1.4 Тип Круглые черви

1.5 Тип Кольчатые черви

1.6 Тип Моллюски

1.7 Тип Членистоногие

1.8 Класс Ракообразные.

1.9 Класс Паукообразные

1.10 Класс Насекомые.

1.11 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности

1.12 Историческое развитие животного мира

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признакибиологическихобъектов

2. УМЕТЬ

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира

2.1.2 объяснять родство,  общность  происхождения  и  эволюцию  животных  (на
примере сопоставления отдельных групп)

2.1.3 объяснять роль  различных  животных  в  жизни  человека  и  собственной
деятельности

2.1.4 объяснятьвзаимосвязи организмов и окружающей  среды

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы
2.2.1 описыватьбиологическиеобъекты
2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы 

животных,животных разных отделов
2.3 выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде

обитания

2.4 сравнивать  биологические  объекты  (представителей  отдельных



систематических групп) и делать выводы на основе сравнения
2.5 определять  принадлежность  биологических  объектов  к  определенной

систематической группе (классификация)
2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации:  находить

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

3.1 выращивания и размножения сельскохозяйственных растений, уход за ними
3.2 применения биологических знаний при решении практических задач

ОТВЕТЫ ККОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Тема: «Беспозвоночные животные»

№
задания

Ответы 

1 Физиология
2 В
3 В
4 А
5 В
6 Б
7 Б
8 А
9 В
10 Б
11 А
12 А
13 А
14 2,3,5

15 3,4,5

16 1,4,5

17 3,1,4,2,5

18 1,5,3,4,2

19 2,5,6,3,4,1

20 1)  какими  организмами  сдерживается  рост  его  численности  насекомых-
вредителей, т.е.  необходимо знать биологические методы борьбы. Так как,
химические  методы  борьбы  нередко  вызывает  гибель  полезных
организмов(растений, насекомых, птиц и др.)
2) через насекомых проходит значительная часть энергии любой наземной
экосистемы:  с  пищей  они  поглощают  энергию  сами,  а  их  едят  другие.
Любой организм в природе обеспечивает передачу энергии необходимую
для жизнедеятельности.
(допускаются иные формулировки ответов, не искажающие его смысла)
3) региональный компонент

*За отсутствующий или не  соответствующий указанным критериям ответ  задание
оценивается в 0 баллов. 



Контрольная работа 

по теме «Позвоночные животные»

Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  21  задание.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и  предлагаемые
варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у
вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у
вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении задания №1на анализ данных, представленных в виде рисунков
запишите ответ на поставленный вопрос

1. Рассмотрите предложенную схему «Классификация животных», на которой 
показано соподчинение систематических групп (таксонов). Запишите в ответе 
пропущенный на схеме наименьший таксон.

Ответ_________________

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении заданий №2–№13 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

2.Впервые предложил разделить животных  на позвоночных и беспозвоночных  
а) Карл Линней
б) Жан Батист Ламарк
в) Аристотель

Максимальный балл 1 Фактический балл
3Наиболее вероятным предками хордовых животных являются

а) Членистоногие 



б) Кольчатые черви
в) Моллюски

Максимальный балл 1 Фактический балл

4. Для представителей типа Позвоночные характерны следующие биологические 
особенности 

а) нервной системы узлового типа
б) внутренний скелет представлен хордой
в) имеется череп

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Рыба легко всплывает при…
а) увеличении объема  плавательного пузыря
б) уменьшении объема  плавательного пузыря
в) сохранении оптимального  объема плавательного  пузыря

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.У земноводных в отличие от рыб
а) сильнее развит мозжечок, а слабее передний мозг 
б) сильнее развит передний мозг, а слабеемозжечок
в)  сильнее  развит  продолговатый  мозг,  а  слабеепередний
мозг

Максимальный балл 1 Фактический балл

7. Пресмыкающихся НЕЛЬЗЯ встретить
а) в приполярных местах обитания
б)  в наземно-воздушной среде обитания
в) в водной среде

Максимальный балл 1 Фактический балл

8.  Веки срослись и стали прозрачными у животного,  обитающего  на  территории
Челябинской области под цифрой…

а) 1
б) 2
в) 3

Максимальный балл 1 Фактический балл
9. Только для птиц характерны

а) увеличенные грудные мышцы и четырех камерное сердце
б) облегченные кости и четырехкамерное сердце
в) оперение и грудина с килем

Максимальный балл 1 Фактический балл



10. На рисунке изображена птица, обитающая в Челябинской области, которая 
относится к экологической группе по месту
обитания …. 

а) птицы водоемов
б) птицы леса
в) птицы открытых пространств

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. По какому морфологическому признаку
можно  отличить  млекопитающих  от  других
позвоночных животных

а) пятипалая конечность
б) волосяной покров
в) глаза, прикрытые веками

Максимальный балл 1 Фактический балл

12. Какие виды млекопитающих встречаются во всех природных зонах Челябинской
области?

а) волк, лисица обыкновенная, мышевидные грызуны
б) медведь, рысь, куница
в) суслики, сурки, мышевидные грызуны

Максимальный балл 1 Фактический балл

13. Вставьте в предложение пропущенный термин из предложенного перечня: 
«Живорождение, выкармливание детенышей молоком, высокоразвитая нервная система, 
……. позволили животным этого класса широко расселиться по Земле и занять на ней самые 
различные местообитания». Запишите в ответ букву выбранного ответа

а) вторичная полость

б) теплокровность
в) расположение ног под туловищем

Максимальный балл 1 Фактический балл
При выполнении задания №№ 14-16 выберите три верных утвержденияи отметьте

их в квадратике

14.Внутренние органы снабжаются артериальной кровью
1) у карпа
2) у зеленой черепахи
3) у кролика
4) у нильского крокодила
5) у оленя

Максимальный балл 2 Фактический балл
15.Кора полушарий переднего мозга имеется у

Максимальный балл 2 Фактический балл

16.Лич

1) нильского крокодила
2) голубя
3) жабы
4) карася
5) лошади



инка отсутствует в цикле развития

1) грача
2) тритона
3) оленя
4) ехидны
5) сельди

Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№17-18на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

17. Установите соответствие между группа позвоночных животных, изображенных на 
рисунках (1-3) и обитающих в Челябинской области, и их биологическими 
особенностями (А-Д)

а) имеется кожное дыхание
б) имеется среднее ухо
в) имеется анальное отверстие

г) имеется грудная клетка
д) самка откладывает яйца
е) легкие складчатые

Ответ:
А Б В Г Д Е

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по теме: «Позвоночные животные»

Назначение  контрольной  работы  –  оценить  соответствие  знаний,  умений  и
основных  видов  учебной  деятельности,  обучающихся  требованиям  к  планируемым
результатам обучения по темам «Позвоночные животные».

1. Проверяемые планируемые результаты:
Обучающийся научится:



 выделять  существенные  признаки  различных  типов  животных,  на  примере
представителей  разных  систематических  групп,  обитающих  на  территории
Челябинской области;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных
на примерах сопоставления биологических объектов;

 использовать методы биологической науки для изучения организмов и природных
особенностей территории Челябинской области: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 приводить  примеры,  показывающие  роль  биологической  науки  в  решении
экологических проблем Челябинской области

Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать

ее, переводить из одной формы в другую
Документы, определяющие содержание контрольной работы

Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

2. Характеристика структуры и содержания контрольной работы
Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой

и уровнем сложности. 
Задания №1 на дополнение недостающей информации в схеме.
Задания  №2-№13с выбором ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №14-№16с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№17-№18на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).

Задание №19на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №20 на работу с текстом, предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №21на применение биологических знаний для решения практических задач.
3. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям
Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих

видов деятельности:
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.
2. Решение задач различного типа и уровня сложности.
3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и

повседневной жизни.
4. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности
В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового,

повышенного, высокого.
Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№12)  –  это  задания,  проверяющие

способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения  существенных признаков  биологических  объектов  и  процессов,  характерных
для  них,  а  также  умение  работать  с  информацией  биологического  содержания  (текст,
рисунок, фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№13-№15);



- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17);
- на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов

(№18).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№19,  20)  направленына  проверку

уменийработать  с  текстом,  предполагающее  использование  информации  из  текста  для
ответа  на  поставленные  вопросы  и  применять  биологические  знания  для  решения
практических задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Процент первичного балла за
задания  данного  уровня
сложности от максимального
первичного  балла  за  всю
работу, равного 30

Базовый 13 13 41,9

Повышенный 6 12 38,7

Высокий 2 6 19,4

Итого 20 31 100

5. Критерии оценивания контрольной работы
Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный обучающимся

номер ответа совпадает с верным ответом. 
За ответ на задание на множественный выбор выставляется 1 балл, если в ответе

указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,
то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допуще-
на одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объек-
тов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, кото-
рый представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и правиль-
ности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 31. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

25-31 5

19-24 4

11-18 3

0-10 2



6. Продолжительность контрольной работы
Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин;
 для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин;
 для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин;
На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
7. Дополнительные материалы и оборудование

При выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обозна
чение
задани
я  в
работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элемент
ов
содержа
ния

Коды
проверяемы
х умений

Уровен
ь
сложно
сти
задани
я

Максим
альный
балл  за
выполне
ние
задания

1 Биологические  термины  и
понятия

Б 1

2 Роль  ученых  в
классификации животных

1.1 2.1.1 Б 1

3 Эволюция позвоночных 
животных

1.12 2.1.2 Б 1

4 Системы органов 
позвоночных животных

1.12 1.12 Б 1

5 Приспособленность  рыб  к
среде обитания

1.2 1.1, 2.1.4, 2.3 Б 1

6 Нервная система 
земноводных животных

1.3 2.4, 2.6 Б 1

7 Среда обитания 
пресмыкающихся 
животных

1.4 2.3 Б 1

8 Морфологические
особенности
пресмыкающихся

1.4 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1

9 Анатомические
особенности птиц

1.5 1.1,  2.2.1,
2.4, 2.5

10 Биоразнообразие  птиц
Челябинской области

1.5 1.1,  2.1.4,
2.2.1, 2.3, 2.5

Б 1

11 Морфологические 
особенности 
млекопитающих

1.6 1.1, 2.2.1, 2.4 Б 1

12 Биоразнообразие 1.6 2.1.4, 2.4 Б 1



млекопитающих
Челябинской области

13 Признаки  класса
Млекопитающие

1.6 1.1,  2.1.2,
2.2.1

14 Умение  проводить
множественный выбор

1.2,  1.4,
1.6

2.2.1, 2.4, 2.6 Б 1

15 Умение  проводить
множественный выбор

1.2-1.6 2.2.1, 2.4, 2.6 Б 1

16 Умение  проводить
множественный выбор

1.2,  1.3,
1.5, 1.6

2.2.1, 2.4, 2.6 П 2

17 Умение  устанавливать
соответствие

1.2-1.4 1.1,  2.2.1,
2.2.2,  2.4,
2.5, 2.6

П 2

18 Умение  устанавливать
соответствие

1.1 1.1,  2.2.1,
2.4, 2.5, 2.6

П 2

19 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.12 2.2.1 П 2

20 Умение работать с текстом
биологического
содержания  (понимать,
сравнивать, обобщать)

1.6, 1.11 2.1.3,  2.1.4,
2.3, 2.7, 3.1

В 2

21 Применение биологических
знаний в практических 
ситуациях

1.4 2.1.3,  2.1.4,
2.1.5, 3.2

В 2

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является  одним  из  документов,  определяющих  структуру  и  содержание  контрольной
работы. Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в
котором каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от
17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Классификация животных

1.2 Надкласс Рыбы



1.3 Класс Земноводные

1.4 Класс Пресмыкающиеся

1.5 Класс Птицы

1.6 Класс Млекопитающие

1.11 Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности

1.12 Историческое развитие животного мира

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признакибиологическихобъектов

2. УМЕТЬ

2.1.1 объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной
картины мира

2.1.2 объяснять родство,  общность  происхождения  и  эволюцию  животных  (на
примере сопоставления отдельных групп)

2.1.3 объяснять роль  различных  животных  в  жизни  человека  и  собственной
деятельности

2.1.4 объяснятьвзаимосвязи организмов и окружающей  среды

2.1.5 объяснять роль биологического разнообразия в сохранении биосферы
2.2.1 описыватьбиологическиеобъекты
2.2.2 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы 

животных,животных разных отделов
2.3 выявлять  изменчивость  организмов,  приспособления  организмов  к  среде

обитания

2.4 сравнивать  биологические  объекты  (представителей  отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения

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

2.6 аргументировать, приводить доказательства различий животных
2.7 проводить самостоятельный поиск биологической информации:  находить

в научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

3.1 выращивания и размножения сельскохозяйственных растений и домашних 
животных, уход за ними

3.2 применения биологических знаний при решении практических задач

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 9 КЛАССА

Контрольная работа 
по темам«Пищеварительная система», «Дыхательная система»



Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  21  задание.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые варианты ответа,  если они имеются.  Отвечайте  только после того, как вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том порядке,  в  котором  они даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За выполнение различных по сложности заданий дается  от одного до нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении задания №1на анализ данных, представленных в виде рисунков
запишите ответ на поставленный вопрос

1.  Рассмотрите  предложенный  рисунок.
Запишите  в  ответетермин,  обозначенный  на
рисунке буквой А.

Ответ_____________________

2. Рассмотрите рисунок. Что доказывает опыт, представленный на нем?

а)  слюноотделительный
рефлекс
б)  условно-рефлекторное
отделение желудочного сока
в) выделение аппетитного 
сока

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Дыхание – это: 
а) процесс поглощения кислорода и выделения углекислого газа
б) процесс окисления органических веществ с выделением энергии
в) совокупность процессов А и Б

Максимальный балл 1 Фактический балл

4.Органом дыхательной системы не является: 
а) гортань
б) пищевод
в) трахея

Максимальный балл 1 Фактический балл

5.Белки в пищеварительном канале распадаются до
а)аминокислот
б) глицерина и жирных кислот



в) глюкозы и других простых сахаров

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  Анатомические образования,  представленные на рисунке под цифрой 1, входят
в состав систем (ы) человеческого организма …

а)дыхательной
б) пищеварительной
в) дыхательной и 
пищеварительной

Максимальный балл 1 Фактический балл

7.Вторичный табачный дым вызывает заболевания:
а) туберкулез
б) рак 
в) ангину

Максимальный балл 1 Фактический балл

8. Рассмотрите рисунок. Где находятся структуры, регулирующие дыхание?
а)в коре больших полушарий и в 
продолговатом мозге
б) в спинном мозге

в) в продолговатом мозге

9. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 
определенная связь

Целое Функция

…………… активизирует  ферменты  и  уничтожает  болезнетворные
микроорганизмы

Кишечный сок переваривание белков, углеводов, жиров

а) желчь
б) слюна
в) желудочный сок

Максимальный балл 1 Фактический балл

10.  Вставьте в текст «Регуляция пищеварения» пропущенный термин из предложенно-
го перечня.
В  основе  формирования  целенаправленного  пищевого  поведения  лежит  чувство  голода.
Необходимость  пополнения  ресурсов  организма  возникает  в  результате
возбуждения…………, расположенного в центральной нервной системе.

а)пищевого центра
б) центра голода

в) кишечных ворсинок
Максимальный балл 1 Фактический балл



11. Как предупредить пищевые отравления?
а) соблюдение правил личной гигиены
б)  рацион  питания  должен  соответствовать  возрастным  нормам  и
содержать
все необходимые для организма вещества
в) продукты питания должны быть разнообразными и сбалансированными
по
содержанию различных пищевых веществ

Максимальный балл 1 Фактический балл

12. Изучите график (спирограмма) оценки состояния дыхательной системы. Какой 
основной показатель состояния аппарата внешнего дыхания представлен на этом 
графике?

а) жизненная 
емкость легких
б) дыхательный 
объем
в)  резервный  объем
вдоха и выдоха

1) бронхи сокращаются
2) грудная клетка опускается
3) давление в грудной полости повышается
4) межреберные мышцы сокращаются
5) объем грудной клетки увеличивается

13.Какие процессы происходят при вдохе?
Максимальный балл 2 Фактический балл

14. В органе, изображенном на рисунке происходят следующие процессы
1) всасываются сахара, частично вода и 

минеральные соли, некоторые 
лекарственные препараты.

2) постоянное обновление клеточной 
структуры

3) пепсин расщепляет белки
4) жиры подготавливаются к расщеплению
5) пища измельчается и смачивается

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.Признаки пищевого отравления:
1) рвота
2) насморк
3) высокая температура
4) боли в животе
5) боли в суставах

Максимальный балл 2 Фактический балл
СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по темам: «Пищеварительная система», «Дыхательная система»



Назначение  контрольной  работы  –  оценить  соответствие  знаний,  умений  и
основных  видов  учебной  деятельности,  обучающихся  требованиям  к  планируемым
результатам обучения по темам«Пищеварительная система», «Дыхательная система».

1. Проверяемые планируемые результаты:

Обучающийся научится:
характеризовать значение пищеварительной и дыхательной систем в жизни челове-

ка;

выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и газо-
обмена;

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;

объяснять необходимость соблюдения гигиенических мер и мер профилактики ле-
гочных заболеваний, борьбы с табакокурением;

объяснять особенности процессов пищеварения в различных отделах пищеваритель-
ной системы;

объяснять механизм всасывания веществ;

использовать приемы оказания первой доврачебной помощи при спасении утопаю-
щих и отравлении угарным газом;

аргументировать  необходимость  соблюдения  гигиенических  и  профилактических
мер нарушений работы пищеварительной системы.

Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать

ее, переводить из одной формы в другую

Документы, определяющие содержание контрольной работы
Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

1. Характеристика структуры и содержания контрольной работы

Каждый вариант контрольной работы содержит 21 задание, различающихся формой и
уровнем сложности. 

Задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков.
Задания  №2-№12с выбором ответа  в  виде одной цифры,  соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №13-№15с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№16-№17на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).

Задание №18на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №19 на работу с текстом,  предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №20 на анализ статистических данных, представленных в табличной форме.



Задания №21на применение биологических знаний для решения практических задач.
2. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих
видов деятельности:

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.

2. Решение задач различного типа и уровня сложности.

3. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и по-
вседневной жизни.

1. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности

В контрольной работе  представлены задания разных уровней сложности:  базового,
повышенного, высокого.

Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№12)  –  это  задания,  проверяющие
способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для
них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок,
фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№13-№15);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17);
-  на  определение  последовательности  биологических  процессов,  явлений,  объектов

(№18).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№19,  20)  направленына  проверку

уменийработать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа
на поставленные вопросы и применять  биологические  знания  для решения  практических
задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент первичного балла за
задания  данного  уровня
сложности  от  максимального
первичного  балла  за  всю
работу, равного 30

Базовый 12 12 36

Повышенный 6 12 36

Высокий 3 9 28

Итого 21 33 100

2. Критерии оценивания контрольной работы

Задание с выбором ответа считается  выполненным, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. 

За  ответ  на  задание  на  множественный выбор выставляется  1  балл,  если в  ответе
указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,



то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).
За  ответ  на  задания  на  установление  соответствия  выставляется  1  балл,  если

допущена одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За  ответ  на  задание  на  определение  последовательности  процессов,  явлений,
объектов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ,
который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний  для  решения  практических  задач  оцениваются  в  зависимости  от  полноты  и
правильности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3
балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

25-31 5

19-24 4

11-17 3

0-10 2

3. Продолжительность контрольной работы

Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин;

 для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин;

 для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин;

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
1. Дополнительные материалы и оборудование

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Обознач
ение
задания
в работе

Проверяемые  элементы
содержания

Коды
элементо
в
содержан
ия

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложнос
ти
задания

Максима
льный
балл  за
выполнен
ие
задания

1 Биологические  термины  и
понятия

1.4 1.1, 1.4, 2.3 Б 1

2 Фистульная  методика  И.  П. 1.9 1.2, 1.3, 2.1.1, Б 1



Павлова 2.2.1

3 Биологические термины и 
понятия

1.1 1.2,  2.1.3,
2.2.2

Б 1

4 Органы дыхательной 
системы

1.3 1.1, 1.4, 2.4 Б 1

5 Расщепление белков 1.7 1.2 Б 1

6 Единство и взаимосвязь 
пищеварительной и 
дыхательной систем

1.3 1.2,  2.1.2,
2.1.3, 2.3

Б 1

7 Заболевания органов 
дыхательной систем

1.5, 1.12 1.2,  2.1.1,
2.1.2, 2.5.1

Б 1

8 Регуляция  работы  органов
дыхания

1.5 1.2,  1.3,  2.3,
2.5.2, 2.5

Б 1

9 Роль  ферментов  в
пищеварении

1.8-1.10 1.2, 1.3, 2.5.2 Б

10 Регуляция пищеварения 1.8-1.10 1.2, 1.3 Б 1

11 Гигиена питания 1.12 2.1.1,  2.1.2,
2.5.1, 2.5.2

Б 1

12 Жизненная емкость легких 1.5 1.2, 2.2.1 Б 1

13 Умение  проводить
множественный выбор

1.5 1.2, 2.4 П 1

14 Умение  проводить
множественный выбор

1.9 1.2, 2.3, 2.4 П 1

15 Умение  проводить
множественный выбор

1.7-1.12 2.1.1,  2.5.1,
2.5.2

П 2

16 Умение  устанавливать
соответствие

1.4 1.1,  1.2,  2.4,
2.5

П 2

17 Умение  устанавливать
соответствие

1.12 2.1.1,  2.1.2,
2.4, 2.5.1

П 2

18 Умение  определять
последовательности
биологических  процессов,
явлений, объектов

1.5, 1.6 1.2, 2.5.2 П 2

19 Умение работать с текстом
биологического содержания
(понимать,  сравнивать,
обобщать)

1.1,  1.11,
1.12

1.2, 1.5, 2.1.1-
2.1.3,  2.5.1,
2.6

В 2

20 Умение работать со 
статистическими данными, 
представленными в 

1.1, 1.12 1.2,  2.1.2,
2.5.1, 2.5.2

В 2



табличной форме

21 Применение биологических 
знаний в практических 
ситуациях

1.2,  1.7,
1.12

1.2,  2.1.1,
2.5.1,  2.5.2,
3.1

В

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы.
Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором
каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Значение дыхательной системы в жизни человека

1.2 Значение пищеварительной системы в жизни человека

1.3 Строение дыхательной системы

1.4 Строение пищеварительной системы

1.5 Газообмен в легких 

1.6 Газообмен в тканях

1.7 Пищевые продукты, питательные вещества и их превращение в организме

1.8 Пищеварение в ротовой полости

1.9 Пищеварение в желудке 

1.10 Пищеварение в кишечнике

1.11 Приемы оказания первой доврачебной помощи

1.12 Профилактика заболеваний

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признакибиологическихобъектов

1.2 сущность  биологических  процессов,  характерных  для  процессов



жизнедеятельности человека (тканей, органов)

1.3 регуляцию процессов пищеварения и дыхания

1.4 особенности строения пищеварительной и дыхательной систем

1.5 приемы оказания первой доврачебной помощи

2. УМЕТЬ

2.1.1 объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей  и  самого
ученика

2.1.2 объяснятьвзаимосвязи организмов, органов и окружающей  среды

2.1.3 объяснять значение пищеварительной и дыхательной систем

2.2.1 описывать и объяснять результаты опытов
2.2.2 описыватьбиологическиеобъекты
2.3 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части (ткани) 

и органы пищеварительной и дыхательной систем

2.4 сравнивать биологические объекты (органы пищеварительной / дыхательной 
систем)

2.5.1 анализировать и оценивать воздействие факторов среды на пищеварительную
и дыхательную системы

2.5.2 анализировать  и  оценивать условия  нормального  функционирования
пищеварительной и дыхательной систем

2.5 устанавливать взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов

2.6 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

3.1 применения биологических знаний при решении практических задач

ОТВЕТЫ ККОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Темам:«Пищеварительная система», «Дыхательная система»

№задания Вариант

1 ПЕЧЕНЬ
2 В
3 В
4 Б
5 А
6 А
7 Б
8 В
9 В
10 Б
11 А



12 А
13 3,4,5
14 1,2,3

15 1,3,4

16 А,Б,А,Б,В,В

Контрольная работа 
по темам«Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы»

Инструкция по выполнению работы

Работа  включает  20  заданий.Внимательно  прочитайте  каждое  задание  и
предлагаемые варианты ответа,  если они имеются.  Отвечайте только после того,  как вы
поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

Выполняйте  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Если  какое-то  задание
вызывает  у  вас  затруднение,  пропустите  его.  К  пропущенным  заданиям  вы  сможете
вернуться, если у вас останется время.

За  выполнение различных по сложности заданий дается  от  одного до нескольких
баллов.  Баллы,  полученные  вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

При выполнении задания №1на анализ данных, представленных в виде рисунков
запишите ответ на поставленный вопрос

1.  На  рисунке  схематично  изображен  «главный
центр  управления  организмом».  Запишите  в
ответеназвание  «главного  центра  управления
организмом», апредставленного на рисунке

Ответ_____________________

Максимальный балл 1 Фактический балл

При выполнении заданий №2–№12 с выбором ответа из предложенных вариантов
выберите верный и отметьте его в квадратике 

2.  В  головном
мозге  выделяют
пять  основных
отделов.
Рассмотрите
рисунок, укажите
эти отделы



а) промежуточный мозг, большие полушария, мозжечок, продолговатый мозг,
средний мозг
б)  промежуточный  мозг,  конечный  мозг,  задний  мозг,  продолговатый  мозг,
средний мозг
в) промежуточный мозг, средний мозг, продолговатый мозг, мозжечок, 
конечный мозг

Максимальный балл 1 Фактический балл

3. Продолговатый мозг регулирует
а) дыхание и мочеиспускание
б) тонус сосудов и функции половой системы

в) слюноотделение и работу сердца
Максимальный балл 1 Фактический балл

4.Нарушение функций среднего мозга вызывает: 
а) замедление дыхания и нарушение работы сердца
б) нарушение зрения и слуха
в) нарушение мочеиспускания и терморегуляции

Максимальный балл 1 Фактический балл

5.Вегетативная нервная система регулирует:
а)дыхательные движения
б)деятельность коры больших полушарий переднего мозга
в) сокращения гладкой мускулатуры

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  Периферический  отдел  слухового
анализатора изображен на  рисунке  цифрой
….

а)1
б) 2
в) 3

7.На рисунке изображены
ткани и органы, функции
которых регулируют
гормоны ….

а) лобной доли 
больших 
полушарий
б) гипофиза
в) гипоталамуса

8. Гормоном не является
а)тироксин

Максимальный балл 1 Фактический балл

Максимальный балл 1 Фактический балл



б) тестерон
в) гликоген

Максимальный балл 1 Фактический балл

9. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 
определенная связь

Целое Функция

Инсулин повышает содержание глюкозы в крови

……. понижает содержание глюкозы в крови

а) желчь
б) глюкагон
в) глюкаген

Максимальный балл 1 Фактический балл

10.  Рассмотрите рисунок. Каким образом обеспечивается адресная направленность в 
разных типах химической сигнализации? 

а)с помощью нейромедиаторов
б)с помощьюгормонов

в) синоптическая передача с помощью нейромедиаторов, эндокринная – 
гормонов

Максимальный балл 1 Фактический балл

11.  Рассмотрите  рисунки.  Определите  какай  цифрой  обозначен  рецептор
анализаторов:  зрительного,  слухового,  обонятельного,вестибулярного  аппарата,
вкусового, кожной чувствительности

а) 1) рецептор зрительного анализатора, 2) рецептор слухового анализатора, 
3) рецептор обонятельного анализатора 4) рецептор вестибулярного аппарата, 
5) рецептор вкусового анализатора, 6) рецептор анализатора кожной чувствительности

б) 1) рецептор вкусового анализатора, 2) рецептор вестибулярного аппарата, 
3) рецептор зрительного анализатора, 4) рецептор слухового анализатора, 
5)  рецептор  анализатора  кожной  чувствительности,  6)  рецептор  вкусового
анализатора

в) 1) рецептор анализатора кожной чувствительности, 2) рецептор слухового анализатора, 
3) рецептор зрительного анализатора, 4) рецептор вестибулярного аппарата, 
5) рецептор вкусового анализатора, 6) рецептор обонятельного анализатора

Максимальный балл 1 Фактический балл



12.  Верны  ли  суждения  об  особенностях  гуморальной  регуляции  в  организме
человека?

А. Гуморальная регуляция физиологических процессов осуществляется с помощью 
химических веществ – ферментов, которые поступают из различных органов и тканей в 
кровь.
Б. Гуморальная регуляция в организме человека осуществляется медленнее, чем 
распространение нервных импульсов.

а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения

При выполнении задания №№ 13-15 выберите три верных утвержденияи отметьте
их в квадратике

13.Верными являются следующие суждения
Максимальный балл 2 Фактический балл

14.Для органа, рецепторы которого изображенына рисунке 1 в задании № 11 
характерны следующие характеристики

Максимальный балл 2 Фактический балл

15.Функции спинного мозга:

1) проводниковая
2) реляция работы желез внутренней секреции
3) регуляция мочеиспускания
4) регуляция дефекации
5) регуляция сердцебиения

Максимальный балл 1 Фактический балл

1) абсолютная тишина вредна для человека
2) в ампулах полукружных каналов имеются известковые кристаллы
3) вкусовые сосочки раздражаются только сухими веществами
4) обонятельные рецепторы расположены в верхней раковине носовой 

полости (в верхних носовых ходах)
5) рецепторы анализатора кожной чувствительности расположены во 

внутреннем слое кожи

1
)

причина близорукости является изменение формы глаза.

2
)

чтение в транспорте «тренирует работу» анализатора

3
)

при работе свет должен подать спереди слева

4
)

при чтении лежа работа анализатора ухудшается

5
)

стекловидное тело фокусирует на сетчатке информацию, поступающую из
окружающей среды 



Максимальный балл 2 Фактический балл

При выполнении задания №№16-17на установление соответствия позиций,
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите в таблицу

16.  Установите  соответствие  между  видами  рефлексов  (А-Б)  и  иххарактерными
признаками (1-4):

Виды рефлексов Признаки

А) условный рефлекс

Б) безусловный рефлекс

1. являются индивидуальными и врожденными
2. являются  индивидуальными  и  приобретаемыми в  течение
жизни
3. являются видовыми и постоянными в течение жизни
4. являются видовыми и непостоянными в течение жизни

17.  Найдите  соответствие  между  железами  внутренней  секреции  (1-3)  и
вырабатываемыми гормонами (А-Д):

Железы внутренней секреции Гормоны

1. Гипофиз
2. Щитовидная
3. Поджелудочная

А. Глюкагон

Б. Гормон роста

В. Инсулин

Г. Окситоцин

Д. Тироксин

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
по темам: «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы»

Назначение  контрольной  работы  –  оценить  соответствие  знаний,  умений  и
основных  видов  учебной  деятельности,  обучающихся  требованиям  к  планируемым
результатам  обучения  по  темам  «Эндокринная  и  нервная  системы»,  «Органы  чувств.
Анализаторы»

Проверяемые планируемые результаты:
Обучающийся научится:
 объяснять роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма
характеризовать основные функции желез внутренней секреции и их строение
объяснять механизм действия гормонов
характеризовать структурные компоненты нервной системы
определять расположение частей нервной системы, объяснять их функции
сравнивать нервную и гуморальную регуляции
объяснять причины нарушения функционирования нервной системы
выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств
соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств
Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию в научно-популярной литературе, анализировать и оценивать

ее, переводить из одной формы в другую
Документы, определяющие содержание контрольной работы



Содержание  контрольной  работы  определяется  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ
Минобразования  России  от  17  декабря  2010 г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»).

8. Характеристика структуры и содержания контрольной работы
Каждый вариант контрольной работы содержит 20 заданий, различающихся формой и

уровнем сложности. 
Задания №1 на анализ данных, представленных в виде рисунков.
Задания  №2-№12с  выбором ответа  в  виде  одной цифры,  соответствующей номеру

правильного ответа.
Задания №13-№15с выбором и записью трех верных ответов из пяти.
Задания№16-№17на  установление  соответствия  элементов  двух  информационных

рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на
соотнесение  морфологических  признаков  организма  или  его  отдельных  органов  с
предложенными моделями по заданному алгоритму).

Задание №18на определение последовательности биологических процессов, явлений,
объектов. 

Задания №19 на  работу с  текстом,  предполагающее использование информации из
текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы.

Задания №20 на анализ статистических данных, представленных в табличной форме.
Задания №21на применение биологических знаний для решения практических задач.
9. Распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям
Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих

видов деятельности:
4. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса биологии.
5. Решение задач различного типа и уровня сложности.
6. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и

повседневной жизни.
10. Распределение заданий контрольной работы по уровням сложности
В контрольной работе  представлены задания разных уровней сложности:  базового,

повышенного, высокого.
Задания  базового  уровня  сложности  (№1-№12)  –  это  задания,  проверяющие

способность  обучающихся  применять  наиболее  важные  биологические  понятия  для
объяснения существенных признаков биологических объектов и процессов, характерных для
них, а также умение работать с информацией биологического содержания (текст, рисунок,
фотография реального объекта).

Задания повышенного уровня сложности направлены:
- на проверку умения проводить сравнительный анализ характеристик биологических

систем(№13-№15);
- на установление соответствия элементов двух информационных рядов (№16-№17);
-  на  определение  последовательности  биологических процессов,  явлений,  объектов

(№18).
Задания  высокого  уровня  сложности  (№19,  20)  направленына  проверку

уменийработать с текстом, предполагающее использование информации из текста для ответа
на поставленные вопросы и применять  биологические  знания  для решения практических
задач.

В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности.
Таблица 1

Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
задания

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Процент первичного балла за
задания  данного  уровня
сложности  от  максимального



первичного  балла  за  всю
работу, равного 30

Базовый 14 14 43,7

Повышенный 6 12 37,5

Высокий 2 6 18,8

Итого 22 32 100

11. Критерии оценивания контрольной работы
Задание с выбором ответа  считается  выполненным, если выбранный обучающимся

номер ответа совпадает с верным ответом. 
За  ответ  на  задание на  множественный выбор выставляется  1  балл,  если в  ответе

указаны две любые цифры, представленные в  эталоне ответа,  и 0 баллов во всех других
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе,
то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 балловвключительно).

За ответ на задания на установление соответствия выставляется 1 балл, если допуще-
на одна ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибки.

За ответ на задание на определение последовательности процессов, явлений, объек-
тов выставляется 1 балл, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, кото-
рый представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0баллов.

Задания на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста
контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы и на применение биологических
знаний для решения практических задач оцениваются в зависимости от полноты и правиль-
ности ответа. Максимальный балл за задание с развернутым ответом составляет 3 балла.

Максимальный балл за выполнение работы – 33. На основе баллов, выставленных за
выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в
отметку по пятибалльной шкале (таблица 2).

Таблица 2
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале

Количество баллов Рекомендуемая оценка

21-28 5

18-20 4

10-17 3

0-8 2

12. Продолжительность контрольной работы
Примерное время на выполнение заданий составляет:
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин;
 для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 мин;
 для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 10 мин;
На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут.
13. Дополнительные материалы и оборудование

При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике  не
учитываются при оценивании работы.

ОБОБЩЕННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ



Обознач
ение
задания
в работе

Проверяемые
элементы содержания

Коды
элементов
содержания

Коды
проверяемых
умений

Уровень
сложнос
ти
задания

Максима
льный
балл  за
выполнен
ие
задания

1 Биологические
термины и понятия

1.1, 1.3 1.3, 2.4, 2.5 Б 1

2 Строение  головного
мозга

1.5 1.4, 2.2.2, 2.4, 2.5 Б 1

3 Функции 
продолговатого мозга

1.1, 1.5 1.3, 2.1.3, 2.2.2 Б 1

4 Функции среднего 
мозга

1.1, 1.5, 1.11 1.3,  2.1.1,  2.1.3,
2.8.2

Б 1

5 Вегетативная нервная
система

1.3 1.2,  1.3,  2.1.3,
2.8.2

Б 1

6 Слуховой анализатор 1.9 1.1, 1.4, 2.2.2, 2.4,
2.5, 2.6

Б 1

7 Гуморальная 
регуляция

1.2, 1.6, 1.12 1.1, 2.4, 2.7 Б 1

8 Гормоны 1.12 2.2.2, 2.7 Б 1

9 Гуморальная
регуляция

1.1, 1.2, 1.12 1.2,  1.3,  2.1.1,
2.1.3, 2.2.1, 2.8.2

10 Химической 
сигнализации

1.2, 1.7 1.1,  1.3,  2.1.4,
2.2.2,  2.5, 2.7

Б 1

11 Рецепторы 
анализаторов

1.8-1.11 1.1, 1.4, 2.2.2, 2.4,
2.5, 2.7, 2.9

Б 1

12 Скорость
осуществления
гуморальной
регуляции

1.2 1.2,  2.1.4,  2.7,
2.8.2

Б 1

13 Умение  проводить
множественный
выбор

1.1,  1.2,  1.9,
1.10, 1.11

1.1,  1.3,  2.1.2,
2.1.3, 2.4, 2.8.2

Б 1

14 Умение  проводить
множественный
выбор

1.8, 1.14 1.1,  1.2,  2.1.1,
2.8.1, 2.8.2

Б 1

15 Умение  проводить
множественный
выбор

1.4 1.2,  2.1.3,  2.2.2,
2.4, 2.8.2

П 2

16 Умение
устанавливать

1.7 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.3, П 2



соответствие 2.2.2, 2.4, 2.7

17 Умение
устанавливать
соответствие

1.12 1.1, 2.2.2, 2.4, 2.7 П 2

18 Умение  определять
последовательности
биологических
процессов, явлений,
объектов

1.1, 1.2, 1.12,
1.14

1.2,  1.3,  2.1.1,
2.1.3,  2.1.4,  2.2.1,
2.8.1, 2.8.2, 2.9

П 2

19 Умение  работать  с
текстом
биологического
содержания
(понимать,
сравнивать,
обобщать)

1.1, 1.7, 1.13,
1.14

1.2,  2.1.1,  2.1.3,
2.8.1, 2.10

П 2

20 Умение работать со 
статистическими 
данными, 
представленными в 
табличной форме

1.1, 1.8 1.1,  1.3,  2.4,  2.7,
2.8.2

В 2

21 Применение 
биологических 
знаний в 
практических 
ситуациях

1.7,  1.13,
1.14

1.2,  2.1.1,  2.3,
2.8.1, 3.1

В

КОДИФИКАТОР
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Кодификатор  элементов  содержания  и  планируемых  результатов  по  биологии
является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольной работы.
Кодификатор является систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором
каждому объекту соответствует определенный код.

Кодификатор  составлен  на  базе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»).

РАЗДЕЛ 1 Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе

Код Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольной работы

1.1 Роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма

1.2 Гуморальная регуляция

1.3 Строение и значение нервной системы

1.4 Строение и функции спинного мозга



1.5 Строение и функции головного мозга 

1.6 Полушария большого мозга

1.7 Нервная регуляция

1.8 Зрительный анализатор

1.9 Анализаторы слуха и равновесия

1.10 Кожно-мышечная чувствительность

1.11 Обоняние и вкус

1.12 Железы внутренней секреции. Гормоны

1.13 Нарушения функционирования нервной системы

1.14 Профилактика заболеваний

РАЗДЕЛ 2 Перечень планируемых результатов

Код Планируемые результаты

1 ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ

1.1 признакибиологическихобъектов

1.2 сущность  биологических  процессов,  характерных  для  процессов
жизнедеятельности человека (тканей, органов)

1.3 регуляцию процессов жизнедеятельности организма, органов, тканей

1.4 особенности строения нервной и гуморальной систем

2. УМЕТЬ

2.1.1 объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей  и  самого
ученика

2.1.2 объяснятьвзаимосвязи организмов, органов и окружающей  среды

2.1.3 объяснять роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма

2.1.4 объяснять механизм действия гормонов

2.2.1 характеризовать основные функции желез внутренней секреции и их строение

2.2.2 характеризовать структурные компоненты нервной/гуморальной систем

2.3 описывать и объяснять результаты опытов
2.4 описыватьбиологическиеобъекты
2.5 распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) основные части (ткани) 

и органы нервной / гуморальной систем

2.6 определять расположение частей нервной системы, объяснять их функции

2.7 сравнивать биологические объекты (нервной / гуморальной систем)

2.8.1 анализировать  и  оценивать  воздействие  факторов  среды  на  нервную  /



гуморальную системы

2.8.2 анализировать и оценивать условия нормального функционирования нервной
и гуморальной систем

2.9 устанавливать взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов

2.10 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в
научно-популярном тексте необходимую биологическую информацию

3. Использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни для

3.1 применения биологических знаний при решении практических задач

ОТВЕТЫ ККОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Темы: «Эндокринная и нервная системы», «Органы чувств. Анализаторы»

№
задания

Вариант 

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
2 Б
3 В
4 Б
5 В
6 А
7 Б
8 В
9 Б
10 В
11 А
12 Б
13 1,4,5
14 1,3,5

15 1,3,4

16 БАБА

17 3,1,3,1,2

18 2,1,4,5,3
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