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Пояснительная записка

Данная программа курса по выбору «Основные вопросы биологии» составлена на
уровень ООО на основе
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.-

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
- Федерального закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального
закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(утв. Приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897)
-Приказа МО и Н РФ «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый Приказом МО и Н
РФ от 17.12.2010 № 1897» от 31.12.2015 № 1577
-Приказа Минпросвещения России «О внесении изменений в некоторые федеральные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» от
11.12.2020 № 712
-Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07. 2022 № 568 « О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 31 мая 2021г. № 287»
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023г. № 370 «Об
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 12 июля 2023 г., регистрационный № 74223)
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 года «Об
утверждении федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»
(зарегистрирован Минюстом России 29.08. 2022, регистрационный номер 69822)
- Программа реализуется с использованием ЭО.

Планируемые результаты

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ
основного общего образования, в том числе адаптированных:

1) личностным, включающим:
осознание российской гражданской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
ценность самостоятельности и инициативы;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения

к себе, окружающим людям и жизни в целом;
2) метапредметным, включающим:



освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких
предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,
учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную
научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные,
коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности

и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее
целевой аудитории;

3) предметным, включающим:
освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
предпосылки научного типа мышления;
виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и
социальных проектов.

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего
образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их
психофизического развития и их особые образовательные потребности.

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным,
метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного
общего образования, является системно-деятельностный подход.

42. Личностные результаты освоения программы основного общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

Личностные результаты:
Личностные результаты освоения программы 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:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию



и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в

условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 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 навыков безопасного поведения в
интернет-среде;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же

права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на



основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,

технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми
из другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей,
планировать свое развитие;

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в
области концепции устойчивого развития;

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;



умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие
изменения и их последствия;

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить

позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в

том числе адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

сравнения, критерии проводимого анализа;
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных
критериев);

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

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах;

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных
критериев;



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 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
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их
комбинациями;

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения;
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 конфликты, 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 темы и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать
различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования,
проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и
особенностей 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 проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной
работы;

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом
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 ответственности и проявлять готовность к
предоставлению отчета перед группой.

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

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

делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
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;
4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

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

Предметные:

- пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное
объяснение биологически фактам, процессам, явлениям, закономерностям,



их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами,
собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
- выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями,
законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.
- правилами работы с биологическими приборами и инструментами.
- выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии,
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при
выполнении учебных задач.
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических
объектов в природе ив жизни человека; значение биологического разнообразия
для сохранения биосферы;
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения
приспособленности, процесс видообразования;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем
органов;
- ориентироваться в системе познавательных ценностей;
- воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе,
средствах массовой информации и интернет - ресурсах, критически оценивать полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на
здоровье человека;
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, интернет ресурсах,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

II. Содержание учебного курса.
Многообразие органического мира. Роль живых организмов в природе и в жизни человека.
Клетка – основная структурно-функциональная единица организма. Строение растительной
клетки. Многообразие клеток живых организмов. Особенности строения органоидов разных
клеток и их роль. Разнообразие органоидов и их роль в клетке. Особенности строения клеток
грибов, бактерий и животных. Ткани, их классификация, многообразие тканей. Особенности
тканей растительного организма и их роль. Особенности тканей животного организма и их
роль. Основные процессы жизнедеятельности клетки: обмен веществ, рост и развитие,
размножение. Способы деления клеток: митоз, амитоз, мейоз. Механизм обмена веществ.
Систематика растений и животных. Их классификация. Основные царства органического
мира. Особенности строения бактерий и грибов. Особенности строения растений и
животных. Обмен веществ и энергии с окружающей средой. Пластический и энергетический
обмены.



Основные способы питания организмов. Автотрофный способ питания: фотосинтез и
хемосинтез. Механизм процесса фотосинтеза и хемосинтеза. Строение клеток листа и
хлоропластов. Гетеротрофный способ питания. Типы гетеротрофного питания.
Внешнее и внутреннее строение корня, зоны корня, роль корня, видоизменения корней, их
роль. Типы корневых систем: стержневая и мочковатая. Механизм всасывания минеральных
веществ и воды. Роль стебля. Строение стебля однодольных и двудольных древесных
растений. Многообразие стеблей. Перемещение питательных веществ по стеблю.
Строение цветка. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Особенности однодольных
и двудольных растений. Особенности растений из семейств: Злаковых и Лилейные.
Соцветия, виды соцветий. Виды опылений. Особенности гинецеев. Соцветия, виды соцветий,
их роль в природе. Виды опылений. Двойное оплодотворение у цветковых растений.
Особенности строения однодольных и двудольных растений.
Особенности строения растений из семейств: Злаковых и Лилейные.
Особенности строения растений из семейств: Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые.
Жизненный цикл развития растений.
Практическое занятие “Определение растений по определительным карточкам”.
Эволюционный процесс. Основные причины усложнения в строение растений.
Основные ароморфозы водорослей, псилофитов, мхов, плаунов, хвощей, папоротников,
голосеменных и цветковых растений.
Особенности строения растений из семейств: Пасленовые, Сложноцветные.

Поурочное планирование
№

урока
Тема урока Количест

во часов

1 Многообразие органического мира. Роль живых организмов. 1

2 Клетка – основная структурно-функциональная единица
организма. Строение растительной клетки.

1

3 Особенности строения органоидов разных клеток и их роль. 1

4 Особенности клеток грибов, бактерий и животных. 1

5 Ткани. Особенности тканей растительного организма и их роль. 1

6 Особенности тканей животного организма и их роль. 1

7 Основные процессы жизнедеятельности клетки. 1

8 Способы деления клеток. 1

9 Механизм обмена веществ. 1

10 Систематика растений и животных. 1

11 Основные царства органического мира. Особенности строения
бактерий и грибов.

1

12 Особенности строения растений и животных. 1

13 Обмен веществ и энергии с окружающей средой. Пластический
и энергетический обмены.

1

14 Основные способы питания организмов. Автотрофный способ
питания. Строение клеток листа и хлоропластов.

1

15 Механизм процесса фотосинтеза и хемосинтеза. 1



16 Гетеротрофный способ питания. 1

17 Строение корня и его роль. 1

18 Типы корневых систем. Механизм всасывания минеральных
веществ и воды.

1

19 Роль стебля. Строение стебля однодольных и двудольных
древесных растений.

1

20 Перемещение питательных веществ по стеблю. 1

21 Строение цветка. 1

22 Особенности гинецеев. 1

23 Соцветия, виды соцветий. 1

24 Виды опылений. 1

25 Двойное оплодотворение у цветковых растений. 1

26 Особенности однодольных и двудольных растений. 1

27 Особенности растений из семейств: Злаковых и Лилейные. 1

28 Особенности растений из семейств: Розоцветные,
Крестоцветные, Бобовые.

1

29 Особенности растений из семейств: Пасленовые,
Сложноцветные.

1

30 Практическое занятие “Определение растений по
определительным карточкам”.

1

31 Эволюционный процесс. Основные причины усложнения в
строение растений.

1

32 Основные ароморфозы водорослей, псилофитов, мхов, плаунов,
хвощей, папоротников, голосеменных и цветковых растений.

1

33 Жизненный цикл развития растений. 1

34 Зачёт. 1



Итоговая контрольная работа для зачёта.
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут. Работа включает в себя 20
заданий.
Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.

Ответы к заданию В3 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в
тексте работы.

При выполнении заданий В1,В2 к каждому элементу первого столбца нужно подобрать
соответствующий элемент из второго и соединить их.

Ответ к заданию С3, требующий развёрнутого ответа, записываются после вопроса.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. Советуем

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к
пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

1 вариант
Задание 1.
1. Мономер ДНК
А) аминокислота;
Б) нуклеотид;
В) моносахариды;
Г) глицерин и жирные кислоты.
2. Где располагается наследственный материал у бактерий?
А) в цитоплазме;
Б) в ядре;



В) в митохондриях и хлоропластах.
3. Синтез белка выполняют
А) хлоропласты;
Б) аппарат Гольджи;
В) ядро;
Г) рибосомы.
4. Первичная структура белка
А) цепь аминокислот;
Б) глобула;
В) спираль;
Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс.
5. Функции и-РНК
А) хранит генетическую информацию;
Б) собирает белковые молекулы;
В) переносит генетическую информацию из ядра к месту синтеза белка;
Г) доставляет аминокислоты к рибосоме.
6. Все зелёные растения относятся к
А) автотрофам;
Б) гетеротрофам;
В) хемотрофам.
7. Кислород выделяется
А) в световую фазу фотосинтеза;
Б) в темновую фазу фотосинтеза;
В) и на свету и в темноте.
8. Одну аминокислоту молекулы белка кодирует
А) 1 нуклеотид;
Б) 2 нуклеотида;
В) 3 подряд идущих нуклеотида;
Г) знак препинания.
9. Реакции матричного синтеза это
А) синтез жиров;
Б) синтез углеводов;
В) редупликация ДНК.
10. Мейоз это
А) прямое деление клетки;
Б) деление клеток половых желёз;
В) слияние половых клеток;
Г) половой процесс.
11. Аллельные гены расположены в
А) одной хромосоме;
Б) одинаковых локусах гомологичных хромосом;
В) одинаковых локусах негомологичных хромосом;
Г) разных локусах гомологичных хромосом.
12. При скрещивании 2-х гетерозиготных особей, отличающихся по 1 паре признаков,
происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении
А) 1:2:1
Б) 1:3
В) 1:8:3:3:1
Г) 9:3:3:1.
13. Признаки какой изменчивости передаются потомству?
А) модификационной;
Б) мутационной.
14. Псилофиты появились
А) в ордовикский период;
Б) в силурийский;



В) в девонский период;
Г) в юрский период.
15) Элементарная единица эволюции
А) особь;
Б) вид;
В) популяция;
Г) биоценоз.

Часть В.
В1. Установите соответствие между процессами, протекающими во время митоза и
мейоза.
А. Дочерние клетки генетически идентичны. 1. митоз
Б. Происходит конъюгация и перекрёст хромосом. 2. мейоз
В. Образуются 4 клетки.
Г. Одно деление.
Д. Происходит редукция хромосомного набора.
Е. Образуются ссоры высших растений.

В2. Установите соответствие между признаком и органоидом растительной клетки, для
которого этот признак характерен.

ПРИЗНАК ОРГАНОИД

A) представляет собой полость-резервуар 1) вакуоль

Б) имеет двойную мембрану 2) хлоропласт

В) заполнен (-а) клеточным соком

Г) содержит фотосинтетические пигменты

Д) отделен(-а) от цитоплазмы одной мембраной

Е) синтезирует крахмал из углекислого газа и воды

В3. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания.
В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.
1) паук
2) сова
3) цветущее растение
4) муха
5) жаба



Часть С.
С1. Используя содержание текста «Возникновение приспособлений у животных и их
относительный характер» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы и
выполните задание.

1) Что, по Ламарку, является причиной появления длинной шеи у жирафа?
2) Результаты какой человеческой деятельности подтвердили правильность взглядов Ч.

Дарвина на действие естественного отбора?
3) В каком случае целесообразность белой окраски шерсти зайца-беляка будет

относительной? Приведите пример.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ У ЖИВОТНЫХ И ИХ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Биологи Ж.-Б. Ламарк и Ч. Дарвин по-разному объясняли причины возникновения
новых видов. Первый полагал, что новые признаки у животных и растений появляются в
результате их внутреннего стремления к образованию новых приспособлений. Оно
заставляет организмы упражняться в достижении своих целей и, таким образом, приобретать
новые свойства. Так, по мнению Ламарка, у жирафа, добывающего пищу на высоких
деревьях, появилась длинная шея, у уток и гусей – плавательные перепонки на ногах, а у
оленей, вынужденных бодаться, появились рога. Кроме того, учёный считал, что
приобретённые организмом в результате упражнений признаки всегда полезны и они
обязательно наследуются.

Ч. Дарвин, пытаясь выяснить механизмы эволюции, предположил, что причинами
появления различий между особями одного вида являются наследственная изменчивость,
борьба за существование и естественный отбор. В результате изменчивости появляются
новые признаки, некоторые из них наследуются. В природе между особями происходит
борьба за пищу, воду, свет, территорию, полового партнёра. Если новые признаки
оказываются полезными для особи в определённых условиях среды и помогают выжить и
оставить потомство, то они сохраняются естественным отбором и закрепляются в
поколениях в процессе размножения. Особи с вредными признаками «отсеиваются». В
результате естественного отбора возникают особи, обладающие новыми приспособлениями к
условиям окружающей среды. Свои предположения учёный подтвердил, наблюдая за
работой селекционеров. Он обнаружил, что в процессе искусственного отбора человек
скрещивает особей с определёнными, нужными селекционеру, признаками и получает
разнообразные породы и сорта.

Все приспособления у организмов вырабатываются в конкретных условиях их среды
обитания. Если условия среды меняются, приспособления могут утратить своё
положительное значение; иными словами, они обладают относительной целесообразностью.

Существует множество доказательств относительной целесообразности приспособлений:
так, защита организма от одних врагов оказывается неэффективной, полезный в одних
условиях орган становится бесполезным в других. Приведём ещё один пример: мухоловка
благодаря родительскому инстинкту выкармливает кукушонка, вылупившегося из яйца,
подброшенного в гнездо кукушкой. Она тратит свои силы на «чужака», а не на своих
птенцов, что способствует выживанию кукушек в природе.

С2. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст
цифры выбранных ответов, а затем



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

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ
Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде

органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ___________ (А). Этот процесс
протекает в клетках листа в ___________ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они
содержат особое вещество зелёного цвета — ___________ (В). Обязательным условием
образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является ___________
(Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) дыхание 2) испарение 3) лейкопласт 4) питание

5) свет 6) фотосинтез 7) хлоропласт 8) хлорофилл

A Б В Г



2 вариант
Задание 1.
1. Мономер белка
А) аминокислота; Б) нуклеотид;
В) моносахариды; Г) глицерин и жирные кислоты
2. Функции ЭПС
А) синтез жиров; Б) расщепление углеводов;
В) расщепление белков; Г) транспорт веществ.
3. Функции митохондрий
А) синтез жиров; Б) синтез белков; В) синтез углеводов;
Г) синтез АТФ.
4. Вторичная структура белка
А) цепь аминокислот; Б) глобула;
В) спираль; Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс.
5. Функции ДНК
А) хранит генетическую информацию; Б) доставляет аминокислоты к рибосоме;
Г) собирает белковые молекулы; Г) участвует в биосинтезе белка.
6. Способны самостоятельно создавать органические вещества
А) автотрофы; Б) гетеротрофы; В) хемотрофы.
7. Захват молекул углекислого газа из внешней среды происходит
А) в световую фазу фотосинтеза; Б) в темновую фазу фотосинтеза;
В) под действием энергии солнечного света.
8. Процесс, в ходе которого информация о последовательности нуклеотидов какого-либо
гена ДНК «переписывается» в последовательность нуклеотидов и-РНК, называется
А) трансляция; Б) транскрипция; В) гидролиз;
Г) фотосинтез.
9. Митоз это
А) половой процесс; Б) прямое деление клетки;
В) непрямое деление клетки; Г) образование половых клеток.
10. Кроссинговер это
А) спирализация хроматина; Б) непрямое деление клеток;
В) образование половых клеток; Г) обмен участками хроматид гомологичных хромосом.
11. Генотип это совокупность
А) генов в гаплоидном наборе хромосом; Б) внешних признаков;
В) генов в диплоидном наборе хромосом; Г) внутренних признаков.
12. Какое расщепление по фенотипу будет у гибридов второго поколения при скрещивании
гомозиготных организмов, отличающихся по двум парам признаков
А) 1:2:1 Б) 1:3 В) 1:8:3:3:1 Г) 9:3:3:1.
13. Сходство внешнего и внутреннего строения лежит в основе …. критерия вида.
А) физиологического; Б) морфологического В) генетического; Г)
исторического.
14. Первые позвоночные, освоившие сушу – стегоцефалы появились в …
А) в ордовикский период; Б) в силурийский период; В) в девонский период;
Г) в юрский период.
15. Дивергенция – это
А) схождение признаков в процессе эволюции; Б) расхождение признаков;
В) объединение нескольких популяций в одну;
Г) образование изолированной группы внутри популяции.
Часть В.



В1. Установите соответствие между строением и функциями лизосом и рибосом.
А. Образуются в Комплексе Гольджи 1. лизосомы
Б. Размеры около 0,8 мкм. 2. рибосомы
В. Одномембранный органоид.
Г. Состоят из РНК и белков.
Д. Характерны только для эукариот.
Е. Отвечают за синтез белка.
В2. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для которых он
характерен.

ПРИЗНАК ТИП КЛЕТОК

A) отсутствует оформленное ядро 1) прокариотная

Б) хромосомы расположены в ядре 2) эукариотная

В) имеется аппарат Гольджи

Г) в клетке одна кольцевая хромосома

Д) АТФ образуется в митохондриях

В3. Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. В ответе запишите
соответствующую последовательность цифр.

1) зёрна пшеницы
2) рыжая лисица
3) клоп вредная черепашка
4) степной орёл
5) обыкновенный перепел

Часть С.
С1. Используя содержание текста «Борьба за существование» и знания школьного курса
биологии, ответьте на вопросы.

1) В чём особенность внутривидовой борьбы за существование?
2) Что является результатом межвидовой борьбы за существование?
3) Каково эволюционное значение борьбы с неблагоприятными условиями окружающей

среды?

БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Под названием борьбы за существование Ч. Дарвин ввёл в биологию сборное понятие,
объединяющее различные формы взаимодействия организма со средой, которые ведут к
естественному отбору организмов. Основная причина борьбы за существование – это
недостаточная приспособленность отдельных особей к использованию ресурсов среды,
например пищи, воды и света. Учёный выделял три формы борьбы за
существование: внутривидовую, межвидовую и борьбу с физическими условиями среды.

Внутривидовая борьба за существование – борьба между особями одного вида. Эта
борьба наиболее ожесточённая и особенно упорная. Она сопровождается угнетением и
вытеснением менее приспособленных особей данного вида. Например, так происходит
конкуренция между соснами в сосновом лесу за свет или самцами в борьбе за самку. В
процессе борьбы организмы одного вида постоянно конкурируют за жизненное пространство,



пищу, убежища, место для размножения. Внутривидовая борьба за существование
усиливается с увеличением численности популяции и усилением специализации вида.

Каждый вид растений, животных, грибов, бактерий в экосистеме вступает в
определённые отношения с другими членами биоценоза. Межвидовая борьба за
существование – борьба между особями различных видов. Её можно наблюдать во
взаимоотношениях между хищниками и их жертвами, паразитами и хозяевами. Особенно
упорная борьба за существование существует между организмами, которые принадлежат к
близким видам: серая крыса вытесняет чёрную, дрозд деряба вызывает уменьшение
численности певчего дрозда, а таракан пруссак (рыжий таракан) – чёрного таракана.

Отношения между видами сложные, так как все виды в природных сообществах
взаимосвязаны. Взаимосвязь может быть антагонистической и симбиотической. Так,
растения не могут существовать без сожительства с некоторыми видами грибов, бактерий и
животных.

Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды проявляется в различных
отрицательных воздействиях неживой природы на организмы. Так, на произрастающие в
пустынях растения влияет недостаток влаги, питательных веществ в почве и высокая
температура воздуха.

Для эволюции значение различных форм борьбы за существование неравноценно.
Межвидовая борьба за существование ведёт к совершенствованию одних видов по
сравнению с другими. В результате такой борьбы победившие виды сохраняются, а
проигравшие вымирают. Внутривидовая борьба за существование вызывает увеличение
разнообразия у особей внутривидовых признаков, снижает напряжённость конкуренции за
одинаковые ресурсы среды.

С2. Вставьте в текст «Этапы энергетического обмена» пропущенные термины из
предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст
цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту)
впишите в приведённую ниже таблицу.

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА
Энергетический обмен происходит в несколько этапов. Первый этап протекает в

___________ (А) системе животного. Он характеризуется тем, что сложные органические
вещества расщепляются до менее сложных.

Второй этап протекает в ___________ (Б) и назван бескислородным этапом, так как
осуществляется без участия кислорода. Другое его название — ___________ (В). Третий этап
энергетического обмена — кислородный — осуществляется непосредственно внутри
___________(Г) на кристах, где при участии ферментов происходит синтез АТФ.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:
1) гликолиз 2) лизосома 3) митохондрия 4) кровеносная

5) пищеварительная 6) межклеточная
жидкость 7) цитоплазма клетки 8) фотолиз



Ответы к итоговой контрольной работе для 9 класса
Задание 1.

Вариант 1Вариант 2
БА
АГ
ГГ
ВВ
АА
АА
ВБ
ВБ
БВ
БГ
БВ
БГ
ББ
БВ
ВБ

Часть В.

Вариант 1.
В1 – 111212
В2. Пояснение.

Вакуоль — одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических
клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных
веществ, аутофагия, автолиз и др.).

Хлоропласты — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих
эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл. У
зелёных растений являются двумембранными органеллами.
В3 Пояснение.

Пищевая цепь (трофическая цепь, цепь питания), взаимосвязь организмов через
отношения пища — потребитель (одни служат пищей для других). При этом происходит
трансформация вещества и энергии от продуцентов (первичных производителей) через
консументов (потребителей) к редуцентам (преобразователям мёртвой органики в
неорганические вещества, усваиваемые продуцентами).

Порядок следующий:
Цветущее растение → муха → паук → жаба → сова.

Вариант 2. В1- 122122
В2 Пояснение.

Прокариоты, или доядерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в
отличие от эукариот) оформленным ядром и другими мембранными органоидами, кольцевая
ДНК упакована — несет наследственную информацию.

В3 Пояснение.



Пищевая цепь (трофическая цепь, цепь питания), взаимосвязь организмов через
отношения пища — потребитель (одни служат пищей для других). При этом происходит
трансформация вещества и энергии от продуцентов (первичных производителей) через
консументов (потребителей) к редуцентам (преобразователям мёртвой органики в
неорганические вещества, усваиваемые продуцентами).

Зёрна пшеницы → клоп вредная черепашка → обыкновенный перепел → рыжая лисица
→ степной орёл.

Задание 3.
С1 Пояснение.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Внутреннее стремление к совершенству через упражнения, наследование

приобретённых признаков.
2) Работы селекционеров по выведению новых пород и сортов в процессе

искусственного отбора.
3) Перелинявший на зиму заяц-беляк будет хорошо виден на фоне тёмной земли в случае

отсутствия снега в декабре и на фоне тёмных стволов деревьев.
С2. Пояснение.

Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде
органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ФОТОСИНТЕЗА (А). Этот
процесс протекает в клетках листа в ХЛОРОПЛАСТАХ (Б) — особых пластидах зелёного
цвета. Они содержат особое вещество зелёного цвета — ХЛОРОФИЛЛ (В). Обязательным
условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является
СВЕТ (Г).

Вариант 2.
С1. Пояснение.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) Борьба между особями одного вида.
2) Уменьшение численности одного из двух видов.
ИЛИ
Вытеснение одного вида другим.
3) Борьба с неблагоприятными условиями среды приводит к отбору особей, наиболее

устойчивых к данному комплексу физических условий.

С2. Пояснение.
Энергетический обмен происходит в несколько этапов. Первый этап протекает в

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ (А) системе животного. Он характеризуется тем, что сложные
органические вещества расщепляются до менее сложных. Второй этап протекает в
ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТКИ (Б) и назван бескислородным этапом, так как осуществляется без
участия кислорода. Другое его название — ГЛИКОЛИЗ (В). Третий этап энергетического
обмена — кислородный — осуществляется непосредственно внутри МИТОХОНДРИИ (Г) на
кристах, где при участии ферментов происходит синтез АТФ.

Критерии оценивания
Задание 1.
За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл.
Задание 2.
За правильное выполнение задание, без ошибок ставится 3 балла.
За допущенную 1 ошибку ставится 2 балла, за две- 1 балл, более 2-х ошибок- 0 баллов.
Задание 3.



Если полностью дан ответ, то ставится 3 балла.
80% правильно выполненной работы оценивается «5»
70% -«4»; 60%- «3»; Ниже – «2» - незачёт.


	Предметные:

