
 



 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе : 

-ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России №1897от 

17.12.2010  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 31.12.2015 №1577),  

-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №1» (утверждена и введена в действие приказом №125 от 25.08.2017г.), 

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

2-е изд.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019 год.  

- Рабочей программы воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В структуре планируемых результатов выделяется предметные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов; 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. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания культурных растений и, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 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. 

Общие биологические закономерности (9 класс) 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 



 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 

 

 Содержание учебного предмета, с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов   учебной деятельности. 

 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 



анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

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

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

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

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

«Литература» и др. 

9 класс (68 ч). Общие биологические закономерности. 
Курс биологии 9 класса знакомит обучающихся с основами общей биологии, 

основными биологическими закономерностями и опирается на знания обучающихся, 

полученные на уроках биологии в предыдущие годы, углубляя, расширяя и 

систематизируя их.  

Цели и задачи курса:  

 познакомить с основами общей биологии;  

 систематизировать знания о мире живой природы; 

 сформировать представление об общих биологических закономерностях; 

 продолжить формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

 развивать устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;  

 продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку. 

Материал курса разделен на десять глав. Первая глава формирует у обучающихся 

представление об уровнях организации живой материи, расширяет и углубляет их знания 

о свойствах живых организмов.  

Во второй главе дается характеристика химической организации клетки, 

рассматриваются химические элементы, входящие в состав клеток и вещества, которые из 

них образуются. 

Третья глава посвящена изучению строения и функционирования клеток как 

самостоятельных биологических систем. Приводятся положения клеточной теории.              

Четвертая глава знакомит обучающихся с пластическим и энергетическим 

обменом, протекающим в клетках. Особое внимание уделяется взаимосвязанности и 

взаимозависимости этих процессов. Отдельно рассматривается фотосинтез как особый 

пластический обмен растительной клетки.  

В пятой главе дана подробная характеристика процессов полового и бесполого 

размножения, а также этапов развития организмов.  

В шестой главе обучающиеся знакомятся с основными понятиями генетики и 

генетическими законами. 

Седьмая глава посвящена изучению методов и результатов селекции. Особое 

внимание уделяется значению селекционной работы.  

Восьмая глава знакомит обучающихся с историей развития эволюционных 

представлений, эволюционными теориями Ж.Б. Ламарка и Ч. Дарвина. Формируется 

представление о движущих силах и направлениях эволюции. Приводятся доказательства 

эволюции органического мира.  

В девятой главе рассматриваются современные представления о возникновении 

жизни на нашей планете. Обучающиеся знакомятся с этапами эволюционных 

преобразований в растительном и животном мире, изучая крупные геологические 

периоды.  

Десятая глава знакомит обучающихся с основами экологии. Систематизируются 

знания учащихся об экологических факторах, экосистемах и их структуре, причинах 

устойчивости природных сообществ. Углубляются и расширяются знания о биосфере, ее 

границах и функциях живого вещества в биосфере. Особое внимание уделяется отличиям 



естественных природных экосистем от агроценозов и взаимоотношениям человека с 

природой. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода.  

Биология как наука (2ч) 

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

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

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

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

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Основные понятия: уровни организации живой материи:  молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный; биологическая система; свойства живых систем: обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, 

дискретность, ритмичность, энергозависимость.  

Клетка (22ч) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

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

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

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

основа размножения, роста и развития организмов.  

Химическая организация клетки (4ч)  Какие химические элементы входят в состав 

клеток, как их классифицируют; какие вещества входят в состав клеток, каково их 

строение и значение.  

Основные понятия: неорганические вещества: вода, минеральные соли; органические 

вещества: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты; буферность; полимер, 

мономер; аминокислота; денатурация, ренатурация; структуры белка: первичная, 

вторичная, третичная (глобула), четвертичная; функции белка: строительная, 

каталитическая, двигательная, транспортная, защитная, энергетическая; углеводы: 

моносахариды, олигосахариды, полисахариды; липиды; нуклеиновые кислоты (ДНК, 

РНК); комплементарность.  

Строение и функции клеток (7ч). Каково строение прокариотической и эукариотической 

клетки; в чем основные отличия растительной и животной клетки; какие функции 

выполняют органоиды клеток, чем они отличаются от включений; как протекает процесс 

деления соматических клеток; каковы основные положения клеточной теории; какая 

форма жизни называется неклеточной.  

Основные понятия: прокариоты; эукариоты; формы бактерий: кокки, бациллы, 

вибрионы, спириллы; скопления бактерий: диплококки, стрептококки, стафилококки; 

спорообразование; цитоплазматическая мембрана; цитоплазма; органоиды: 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, рибосомы, лизосомы, 

клеточный центр; включения; ядро, ядрышко; ядерный сок, хроматин; кариотип; 

гомологичные хромосомы; диплоидный набор хромосом; гаплоидный набор хромосом; 

жизненный цикл клетки; митотический цикл клетки; интерфаза; фазы митоза: профаза, 

метафаза, анафаза, телофаза; клеточная теория; неклеточные формы жизни: вирусы и 

бактериофаги; капсид.  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (4ч).  Каковы существенные 

признаки пластического и энергетического обменов, протекающих в клетках; как 

взаимосвязаны пластический и энергетический обмены; как протекает процесс 

фотосинтеза в растительной клетке; каково глобальное значение воздушного питания 

растений.  

Основные понятия: пластический обмен (ассимиляция); биосинтез белка: транскрипция, 

трансляция; энергетический обмен (диссимиляция); АТФ (аденозинтрифосфорная 

кислота); этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородное 



расщепление (гликолиз), кислородное расщепление (дыхание); типы питания: 

автотрофный (фототрофный, хемотрофный), гетеротрофный; фотосинтез; хемосинтез.  

Генетика (7ч).  Что изучает генетика, основные понятия науки; в чем суть 

гибридологического метода изучения наследственности; какие законы были открыты Г. 

Менделем и Т. Морганом; какое значение имеет генетика для народного хозяйства.  

Основные понятия: генетика; наследственность; изменчивость; гены: доминантные, 

рецессивные; аллельные гены; генотип, фенотип; признак; свойство; гибридологический 

метод изучения наследственности; гибридизация; гибрид; моногибридное скрещивание; 

гомозиготность, гетерозиготность; закон доминирования; закон расщепления; закон 

чистоты гамет; скрещивание: дигибридное, полигибридное; закон независимо- го 

наследования; анализирующее скрещивание; закон Моргана (сцепленного наследования); 

группа сцепления; кроссинговер; морганида; взаимодействие генов; клетки: соматические, 

поло- вые; хромосомы: аутосомы, половые; кариотип; наследование, сцепленное с полом; 

дальтонизм; гемофилия; изменчивость: ненаследственная (модификационная), 

наследственная (комбинативная и мутационная); норма реакции; мутагены 

Организм (6ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – 

признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч) Какие существуют типы 

размножения; чем бесполое размножение отличается от полового; как образуются 

половые клетки; как протекает процесс деления половых клеток; каково значение 

двойного оплодотворения цветковых растений; какие этапы включает в себя 

эмбриональное развитие; какие существуют типы постэмбрионального развития; какое 

значение имеет развитие с превращением 

Основные понятия: бесполое размножение: митотическое деление, спорообразование, 

почкование, вегетативное размножение (черенками: стеблевыми, листовыми, корневыми; 

клубнями, усами, корневищами, луковицами, корневыми клубня- ми); гаметогенез: 

овогенез, сперматогенез; стадии гаметогенеза: размножение, рост, созревание (мейоз), 

формирование половых клеток; оплодотворение: наружное, внутреннее; зигота; двойное 

оплодотворение цветковых растений; эндосперм; этапы эмбрионального развития: 

дробление, гаструляция, органогенез; бластомеры; стадии развития зародыша: бластула, 

гаструла, нейрула; зародышевые листки: эктодерма, энтодерма, мезодерма; 

эмбриональная индукция; типы постэмбрионального развития: прямое, непрямое (с 

метаморфозом); типы рос- та: определенный, неопределенный; факторы среды; гомеостаз; 

стресс; регенерация: физиологическая, репаративная.  

Вид (25ч). Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

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

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

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

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

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Эволюция органического мира (13ч).  Как развивались эволюционные представления; в 

чем суть эволюционной теории Ж.Б. Ламарка; в чем суть эволюционной теории Ч. 



Дарвина; каковы главные движущие силы эволюции; каковы направления биологической 

эволюции; что такое вид и каковы его основные критерии; что такое популяция и почему 

ее считают единицей эволюции; как возникают приспособления организмов в процессе 

эволюции; почему приспособленности организмов носят относительный характер. 

Основные понятия: креационизм; систематика; система живой природы; эволюционная 

теория; закон упражнения и не- упражнения органов; закон наследования 

благоприобретенных признаков; предпосылки возникновения дарвинизма; искусственный 

отбор: методический, бессознательный; естественный отбор; борьба за существование: 

межвидовая, внутривидовая, борьба с неблагоприятными факторами среды; вид; критерии 

вида: морфологический, генетический, физиологический, биохимический, экологический 

и географический; ареал; популяция; изоляция: пространственная, репродуктивная; 

факторы эволюции: наследственная изменчивость, популяционные волны, изоляция 

(географическая, экологическая); дрейф генов; естественный отбор: движущий, 

стабилизирующий; адаптации: морфологические, поведенческие, физиологические; 

покровительственная окраска: скрывающая, предостерегающая; маскировка; мимикрия; 

относительный характер приспособленностей; микроэволюция, макроэволюция; 

биологический прогресс, биологический регресс; направления прогрессивной эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация; специализация; дивергенция; 

гомологичные органы; конвергенция; аналогичные органы; рудименты; атавизмы; 

промежуточные формы; филогенетические ряды; биогенетический закон; закон 

зародышевого сходства; необратимость эволюции. 

Селекция (4ч).  Что такое селекция, каково значение селекции; какими методами 

пользуются селекционеры; какие результаты достигнуты в области селекции; как можно 

охарактеризовать современный этап селекции.  

Основные понятия: селекция: порода, сорт, штамм; методы селекции: отбор (массовый, 

индивидуальный), гибридизация (внутривидовая, отдаленная); гетерозис (гибридная 

сила); искусственный мутагенез; центры происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости; биотехнология; генная инженерия; 

клеточная инженерия; воспитание гибридов; метод ментора; отдаленная гибридизация.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (8ч)  Каковы современные представления о 

возникновении жизни на Земле; в чем суть химической эволюции, биологической 

эволюции; как возникли первые одноклеточные организмы; в каких направлениях шло 

развитие органического мира; какие этапы выделяют в развитии мира растений и 

животных; какие крупные ароморфозы происходили в процессе эволюции; как 

современная антропология представляет историю возникновения предков человека, какие 

основные этапы эволюции человека выделяют ученые; в чем суть понятия 

«биосоциальная природа человека».  

Основные понятия: химическая эволюция; коацерваты; биологическая эволюция; 

геохронологическая шкала; эры: архейская эра, протерозойская эра, палеозойская эра; 

пери- оды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский; риниофиты; псилофиты; стегоцефалы; котилозавры; антропология; вид 

Человек разумный, отряд Приматы; приспособления к древесному образу жизни: 

хватательная конечность, ключицы, круглый плечевой сустав, уплощенная в спинно-

брюшном направлении грудная клетка, бинокулярное зрение; австралопитеки; 

прямохождение; Человек умелый; труд; древнейшие люди (архантропы): синантроп, 

питекантроп, гейдельбергский человек; древние люди (палеоантропы) — неандертальцы; 

первые современные люди (неоантропы) — кроманьонцы; расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная; биосоциальная природа человека.  

Экосистемы (13ч). Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 



как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

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

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

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

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

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

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Основы экологии Как характеризуются среды обитания; какие факторы среды 

называются экологическими, какое влияние оказывают эти факторы на живые организмы; 

как организмы приспосабливаются к действию различных экологических факторов; какие 

взаимоотношения складываются между компонентами живой и неживой природы в 

экосистемах; на какие группы делятся организмы в зависимости от роли в круговороте 

веществ; какие закономерности функционирования и состава природных экосистем 

позволяют им поддерживать динамическое равновесие; почему происходит смена 

экосистем; что отражают экологические пирамиды; что такое биосфера и каковы ее 

границы; какие функции выполняет живое вещество в биосфере; как исторически 

складывались взаимоотношения природы и человека, как можно характеризовать их 

современный этап; какие существуют пути решения экологических проблем.  

Основные понятия: экология; экологические факторы: абиотические, биотические и 

антропогенные; зона оптимума; пределы выносливости; диапазон выносливости; 

ограничивающий фактор; абиотические факторы среды: температура, свет, влажность; 

животные теплокровные и холоднокровные; терморегуляция; растения теневыносливые и 

светолюбивые; фотопериодизм; биотические факторы среды: симбиоз (нахлебничество, 

квартиранство), антибиоз (хищничество, паразитизм, конкуренция); микориза; гнездовой 

паразитизм; биоценоз (сообщество): фитоценоз, зооценоз; биотоп; экосистема; 

биогеоценоз; видовое разнообразие; плотность популяции; средообразующие виды; 

ярусность; листовая мозаика; продуценты, консументы, редуценты; круговорот веществ и  

энергии; трофические (пищевые) связи; трофические уровни; цепи питания; сети питания; 

правило экологической пирамиды; пирамиды: численности, биомассы, энергии; 

динамическое равновесие; зрелая экосистема, молодая экосистема; смена экосистем; 

разнообразие экосистем; агроценоз; биологические способы борьбы с вредителями 

сельского хозяйства; экологические нарушения; геосферы планеты: литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера; вещество биосферы: живое, биогенное, биокосное, косное; 

функции живого вещества биосферы: энергетическая, газовая, окислительно-

восстановительная, концентрационная; палеолит; неолит; ноосфера; природные ресурсы: 

неисчерпаемые, исчерпаемые (возобновляемые, невозобновляемые); отрицательное 

влияние человека на животный и растительный мир: прямое, косвенное; кислотные 

дожди; парниковый эффект; истощение озонового слоя; смог; перерасход воды; 

загрязнение пресных вод; истощение почвы; эрозия (водная, ветровая); радиоактивное 

загрязнение; предельно допустимые концентрации (ПДК); очистные сооружения; 

технологии замкнутого цикла; безотходные и малоотходные технологии; комплексное 

использование ресурсов; лесонасаждения; заповедники; заказники. 

Экскурсия № 1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Экскурсия № 2. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Экскурсия № 3. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

 Лабораторная работа:«Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа: «Выявление изменчивости организмов». 

Лабораторная работа: Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно - тематическое планирование уроков биологии, 9 класс  
№ 

урока 

Тема урока Основные понятия Основные виды деятельности Примечание Кол-во 

часов 

Дата 

9 а 9 б 

Биология как наука. Многообразие мира живой природы. (2 ч ) 

1 Биологические науки. Уровни 

организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. 

Классификация живых природных 

объектов. 

Экскурсия № 1. Многообразие 

живых организмов (на примере парка 

или природного участка). 
 

уровни организации 

живой материи:  

молекулярный, 

клеточный, 

тканевый, 

органный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

биогеоценотически

й, биосферный; 

биологическая 

система 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». 
Характеризуют биологию как науку о 

живой природе. 
Раскрывают значение биологических 

знаний в современной жизни. 
Приводят примеры профессий, связанных 

с биологией. 
Беседуют с окружающими 

(родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, связанных с 

биологией. 
Готовят презентации о профессиях, 

связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии 

 1   

2 Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Л/р №1. 

Наблюдение тропизмов и таксисов на 

живых объектах 

свойства живых 

систем: обмен 

веществ, 

самовоспроизведен

ие, 

наследственность, 

изменчивость, рост 

и развитие, 

раздражимость, 

дискретность, 

ритмичность, 

энергозависимость 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», «раздражимость», 

«размножение», «наследственность», 

«изменчивость», «развитие», «уровни 

организации живого». 
Дают характеристику основных свойств 

живого. 
Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия 

«жизнь». 

 1   



Приводят примеры биологических систем 

разного уровня организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у объектов 

живой и неживой природы 
Клетка (22 ч) 

 Химическая организация клетки (4 ч) 

 

      

3 Клеточная теория. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

клетка, клеточная 

теория 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «клетка», «методы 

изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее 

химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. 
Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и электронной 

микроскопической техники 

 1   

4 Особенности химического состава  

организмов: неорганические вещества, 

их роль в организме. 

неорганические 

вещества: вода, 

минеральные соли; 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 
Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. 
Описывают особенности строения 

органических веществ как биополимеров. 
 Объясняют причины изучения свойств 

органических веществ именно в составе 

клетки; разнообразия свойств 

биополимеров, входящих в состав живых 

организмов. 
Анализируют текст учебника с целью 

самостоятельного выявления 

биологических закономерностей 

 1   

5 Особенности химического состава  

организмов: органические вещества, их 

органические 

вещества: 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «белки, или 

 1   



роль в организме. Л/р №2. Наблюдение 

явления денатурации белка 

углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые 

кислоты; структуры 

белка: первичная, 

вторичная, 

третичная 

(глобула), 

четвертичная; 

функции белка: 

строительная, 

каталитическая, 

двигательная, 

транспортная, 

защитная, 

энергетическая; 

буферность; 

полимер, мономер; 

аминокислота; 

денатурация, 

ренатурация 

протеины», «простые и сложные белки», 

«аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», 

«вторичная структура белков», «третичная 

структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют состав 

и строение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной 

структуры (денатурации) белков. 
Приводят примеры денатурации белков 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями белков на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 
Приводят примеры белков, входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли 
 

6 Углеводы. Липиды. Нуклеиновые 

кислоты. 

углеводы: 

моносахариды, 

олигосахариды, 

полисахариды; 

липиды; 

нуклеиновые 

кислоты (ДНК, 

РНК); 

комплементарность 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», «мальтоза», 

«лактоза», «крахмал», «гликоген», 

«хитин». 
Характеризуют состав и строение молекул 

углеводов. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 
Приводят примеры углеводов, входящих в 

состав организмов, места их локализации 

и биологическую роль 

 1   

 Строение и функции клеток (7 ч)       



7 Многообразие клеток. 

Прокариотическая клетка. 

прокариоты; 

эукариоты; формы 

бактерий: кокки, 

бациллы, 

вибрионы, 

спириллы; 

скопления 

бактерий: 

диплококки, 

стрептококки, 

стафилококки; 

спорообразование 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». Характеризуют 

особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности строения 

клеток с целью выявления сходства и различия 

 1   

8 Многообразие клеток. Эукариотическая 

клетка. 

 Характеризуют особенности строения клеток 

прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью 

выявления сходства и различия 

 1   

9 Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Л/р №3. Наблюдение 

явлений плазмолиза и деплазмолиза в 

живых клетках 

цитоплазматическа

я мембрана; 

цитоплазма; 

органоиды: 

эндоплазматическая 

сеть, комплекс 

Гольджи, 

митохондрии, 

рибосомы, 

лизосомы, 

клеточный центр; 

включения; ядро, 

ядрышко; ядерный 

сок, хроматин; 

кариотип; гомоло- 

гичные хромосомы; 

диплоидный набор 

хромосом; 

гаплоидный набор 

хромосом 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». 
Характеризуют и сравнивают процессы 

фагоцитоза и пиноцитоза. 
Описывают особенности строения частей 

и органоидов клетки. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

строением клетки и осуществлением ею 

процессов фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 
Составляют план параграфа 
 

 1   

10 Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  Митоз. 

Л/р №4. Наблюдение митоза в клетках 

жизненный цикл 

клетки; 

митотический цикл 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

 1   



корешка лука клетки; интерфаза; 

фазы митоза: 

профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза; 

клеточная теория 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено 

деления». 
Характеризуют биологическое значение 

митоза. 
Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью 

деления клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного цикла 

клетки 
11 Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов.  Мейоз. 

гаметогенез: 

овогенез, 

сперматогенез; 

стадии 

гаметогенеза: 

размножение, рост, 

созревание (мейоз), 

формирование 

половых клеток 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено 

деления». 
Характеризуют биологическое значение 

митоза. 
Описывают основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между продолжительностью 

деления клетки и продолжительностью 

остального периода жизненного цикла 

клетки 

 1   

12 Неклеточные формы жизни - вирусы неклеточные 

формы жизни: 

вирусы и 

бактериофаги; 

капсид.  

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». 
Характеризуют вирусы как неклеточные 

формы жизни, описывают цикл развития 

вируса. 
Описывают общий план строения 

вирусов. 
Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения 

вирусов 

 1   

13 Л/р №5 «Изучение клеток и тканей 

растений и животных на готовых 

 Описывают общий план строения  1   



микропрепаратах 

 Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке (4 ч) 

      

14 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Пластический обмен. 

пластический 

обмен 

(ассимиляция); 

биосинтез белка: 

транскрипция, 

трансляция;  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в 

классе проблемные вопросы, связанные с 

процессами обмена веществ в биологических 

системах 

 1   

15 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Энергетический обмен. 

энергетический 

обмен 

(диссимиляция); 

АТФ 

(аденозинтрифосфо

рная кислота); 

этапы 

энергетического 

обмена: 

подготовительный, 

бескислородное 

расщепление 

(гликолиз), 

кислородное 

расщепление 

(дыхание) 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. 
Сравнивают энергетическую 

эффективность гликолиза и клеточного 

дыхания 
 

 1   

16 Особенности пластического обмена в 

растительной клетке  

типы питания: 

автотрофный 

(фототрофный, 

хемотрофный), 

гетеротрофный; 

фотосинтез; 

хемосинтез 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую и световую 

фазы фотосинтеза по схеме, приведенной 

в учебнике. 
Сравнивают процессы фотосинтеза и 

хемосинтеза. 
Решают расчетные математические 

задачи, основанные на фактическом 

 1   



биологическом материале 
17 Контрольная работа №1 по теме 

«Строение и функции клеток» 

   1   

 Генетика (7 ч)       

18 Хромосомы и гены    1   

19 Основные понятия генетики. 

Гибридологический метод изучения 

наследственности 

генетика; 

наследственность; 

изменчивость; 

гены: доминантные, 

рецессивные; 

аллельные гены; 

генотип, фенотип; 

признак; свойство; 

гибридологический 

метод изучения 

наследственности; 

гибридизация; 

гибрид; моногиб- 

ридное 

скрещивание; 

гомозиготность, 

гетерозиготность; 

скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гибридологический 

метод», «чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», «расщепление», 

«закон чистоты гамет». 
Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 
. 
 

 1   

20 Моногибридное скрещивание. Законы 

Г.Менделя 

закон 

доминирования; 

закон расщепления; 

закон чистоты 

гамет 

Описывают опыты, проводимые 

Г.Менделем по моногибридному 

скрещиванию.  Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют цитологические 

основы закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. 
Решают задачи на моногибридное 

скрещивание 

 1   

21 Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон Г.Менделя 

дигибридное, 

полигибридное; 

закон независимо- 

го наследования; 

анализирующее 

скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого 

наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», «решетка 

Пеннета». 
Дают характеристику и объясняют 

 1   



сущность закона независимого 

наследования признаков. 
Составляют схемы скрещивания и 

решетки Пеннета. 
Решают задачи на дигибридное 

скрещивание 
22 Сцепленное наследование генов. 

Взаимодействие генов. 

закон Моргана 

(сцепленного 

наследования); 

группа сцепления; 

кроссинговер; 

морганида; 

взаимодействие 

генов; 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный 

пол», «гетерогаметный пол», «сцепление 

гена с полом». 
Дают характеристику и объясняют 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. 
Составляют схемы скрещивания. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере зависимости развития 

пола особи от ее хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 
 

 1   

23 Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. 

дальтонизм; 

гемофилия 

  1   

24 П/р №1. Решение генетических задач       

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма. (6 ч) 

25 Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Вирусы. 

неклеточные 

формы жизни: 

вирусы и 

бактериофаги; 

капсид 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вирусы», «капсид», 

«самосборка». 
Характеризуют вирусы как неклеточные 

формы жизни, описывают цикл развития 

вируса. 
Описывают общий план строения 

вирусов. 
Приводят примеры вирусов и 

заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения 

вирусов 

 1   

26 Питание, дыхание, транспорт веществ, этапы Определяют понятия, формируемые в ходе  1   



удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и 

животных. Рост и развитие организмов 

эмбрионального 

развития: 

дробление, 

гаструляция, 

органогенез; 

бластомеры; стадии 

развития зародыша: 

бластула, гаструла, 

нейрула; 

зародышевые 

листки: эктодерма, 

энтодерма, 

мезодерма; 

эмбриональная 

индукция; типы 

постэмбриональног

о развития: прямое, 

непрямое (с 

метаморфозом); 

типы рос- та: 

определенный, 

неопределенный; 

факторы среды; 

гомеостаз; стресс; 

регенерация: 

физиологическая, 

репаративная 

изучения темы: «онтогенез», «эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период онтогенеза», 

«прямое развитие», «непрямое развитие», 

«закон зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», «филогенез». 

Характеризуют периоды онтогенеза. 

Описывают особенности онтогенеза на 

примере различных групп организмов. 

Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым развитием 

27 Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Л/р № 6. Способы 

бесполого размножения 

бесполое 

размножение: 

митотическое 

деление, 

спорообразование,п

очкование, 

вегетативное 

размножение 

(черенками: 

стеблевыми, 

листовыми, 

корневыми; 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», «споры», 

«вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», 

«яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». 
Характеризуют организменный уровень 

организации живого, процессы бесполого 

и полового размножения, сравнивают их. 

 1   



клубнями, усами, 

корневищами, 

луковицами, 

корневыми 

клубнями) 

Описывают способы вегетативного 

размножения растений. 
Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым 

путем 
 

28 Половые клетки. Оплодотворение. 

Генетика пола. Л/р №7. Строение 

половых клеток позвоночных 

клетки: 

соматические, 

половые; 

хромосомы: 

аутосомы, половые; 

кариотип; 

наследование, 

сцепленное с 

полом; 

оплодотворение: 

наружное, 

внутреннее; зигота; 

двойное 

оплодотворение 

цветковых 

растений; 

эндосперм 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», «мейоз 

II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное 

оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм». 
Характеризуют стадии развития половых 

клеток и стадий мейоза по схемам. 
Сравнивают митоз и мейоз. 
Объясняют биологическую сущность 

митоза и оплодотворения 
 

 1   

29 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. П/р №2. Выявление 

изменчивости  организмов 

изменчивость: 

ненаследственная 

(модификационная)

, наследственная 

(комбинативная и 

мутационная); 

норма реакции; 

мутагены 

 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «изменчивость», 

«модификации», «модификационная 

изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности 

модификационной изменчивости 

организмов. 
Приводят примеры модификационной 

изменчивости и проявлений нормы 

реакции. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере организмов с широкой и 

узкой нормой реакции. 
Выполняют практическую работу по 

выявлению изменчивости у организмов 

 1   

30 Приспособленность организмов к  Выявляют приспособление организмов к  1   



условиям среды. 

П/р №3. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания 

факторам окружающей среды 

Выполняют практическую работу по 

выявлению изменчивости у организмов 

Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере организмов с широкой и 

узкой нормой реакции. 
Вид (25 ч) 

 

 Эволюция органического мира 

(13 ч) 

      

31 Развитие биологии в додарвиновский 

период 

креационизм; 

систематика; 

система живой 

природы; 

эволюционная 

теория;  

  1   

32 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка закон упражнения и 

не- упражнения 

органов; закон 

наследования 

благоприобретенны

х признаков 

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные положения 

учения Ч.Дарвина. 

 1   

33 Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. 

предпосылки 

возникновения 

дарвинизма 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 
 
Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций 

учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения 

или презентации о Ч.Дарвине в том числе 

с использованием компьютерных 

технологий. 
Работают с Интернетом как с источником 

информации 

 1   

34 Основные движущие силы эволюции в 

природе 

искусственный 

отбор: 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «эволюция», «теория 

 1   



методический, 

бессознательный; 

естественный 

отбор; борьба за 

существование: 

межвидовая, 

внутривидовая, 

борьба с 

неблагоприятными 

факторами среды 

Дарвина», «движущие силы эволюции», 

«изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 
Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные положения 

учения Ч.Дарвина. 
Объясняют закономерности 

эволюционных процессов с позиций 

учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения 

или презентации о Ч.Дарвине в том числе 

с использованием компьютерных 

технологий. 
Работают с Интернетом как с источником 

информации 
35 Формы естественного отбора естественный 

отбор: движущий, 

стабилизирующий 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «внутривидовая 

борьба за существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными 

условиями среды», «стабилизирующий 

естественный отбор», «движущий 

естественный отбор». 
Характеризуют формы борьбы за 

существование и естественного отбора. 
Приводят примеры их проявления в 

природе. 
Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 
Смысловое чтение 

 1   

36 Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

 

Экскурсия № 2. Естественный отбор 

- движущая сила эволюции. 

адаптации: 

морфологические, 

поведенческие, 

физиологические; 

покровительственна

я окраска: 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «микроэволюция», 

«изоляция», «репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «географическое 

видообразование». Характеризуют механизмы 

географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Смысловое 

 1   



 скрывающая, 

предостерегающая; 

маскировка; 

мимикрия; 

относительный 

характер 

приспособленносте

й 

чтение с последующим выдвижение гипотез о 

других возможных механизмах 

видообразования 

37 Вид, признаки вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. П/р 

№4. Изучение морфологического 

критерия вида 

вид; критерии вида: 

морфологический, 

генетический, 

физиологический, 

биохимический, 

экологический и 

географический 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойства популяций», 

«биотические сообщества». 
Дают характеристику критериев вида, 

популяционной структуры вида. 

Описывают свойства популяций. 

Объясняют роль репродуктивной 

изоляции в поддержании целостности 

вида. 
Выполняют практическую работу по 

изучению морфологического критерия 

вида. 
Смысловое чтение 
 

 1   

38 Популяция как форма существования 

вида в природе. 

ареал; популяция; 

изоляция: 

пространственная, 

репродуктивная  

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «популяционная 

генетика», «генофонд». 
Называют причины изменчивости 

генофонда. 
Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный 

(адаптивный) характер изменений 

генофонда. 
Обсуждают проблемы движущих сил 

 1   



эволюции с позиций современной 

биологии. 
Смысловое чтение 

39 Популяция как единица эволюции.  Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «популяционная 

генетика», «генофонд». 
Называют причины изменчивости 

генофонда. 
Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный 

(адаптивный) характер изменений 

генофонда. 
Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной 

биологии. 
Смысловое чтение 

 1   

40 Факторы эволюции факторы эволюции: 

наследственная 

изменчивость, 

популяционные 

волны, изоляция 

(географическая, 

экологическая); 

дрейф генов 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». 

 

 1   

41 Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп 

растений и животных. П/р №5. 

Определение ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений 

направления 

прогрессивной 

эволюции: 

ароморфоз, 

идиоадаптация, 

общая дегенерация; 

специализация; 

дивергенция; 

гомологичные 

органы; 

конвергенция; 

аналогичные 

органы; рудименты; 

атавизмы; 

промежуточные 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «макроэволюция», 

«направления эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация», 

«дегенерация». Характеризуют главные 

направления эволюции. 
Сравнивают микро- и макроэволюцию. 
Обсуждают проблемы макроэволюции с 

одноклассниками и учителем. 
Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультимедиа 

презентации о фактах, доказывающих 

эволюцию 

 1   



формы  

42 Доказательства эволюции органического 

мира. 

филогенетические 

ряды; 

биогенетический 

закон; закон 

зародышевого 

сходства; 

необратимость 

эволюции 

Работают с дополнительными 

информационными источниками с целью 

подготовки сообщения или мультимедиа 

презентации о фактах, доказывающих 

эволюцию 
 

 1   

43 Контрольная работа № 2 по теме : 

«Организм. Вид» 

   1   

 Селекция (4 ч)       

44 Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

селекция: порода, 

сорт, штамм; 

методы селекции: 

отбор (массовый, 

индивидуальный), 

гибридизация 

(внутривидовая, 

отдаленная); 

гетерозис 

(гибридная сила); 

искусственный 

мутагенез 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное 

скрещивание», «гетерозис», «межвидовая 

гибридизация», «искусственный 

мутагенез», «биотехнология», 

«антибиотики».  

 1   

45 Методы селекции. П/р №6. Изучение 

результатов искусственного отбора на 

примере сортов капусты 

воспитание 

гибридов; метод 

ментора; 

отдаленная 

гибридизация 

Характеризуют методы селекционной 

работы. 
Сравнивают массовый и индивидуальный 

отбор. 
Готовят сообщения к уроку-семинару 

«Селекция на службе человека» 
 

 1   

46 Основные направления  современной 

селекции 

биотехнология; 

генная инженерия; 

клеточная 

инженерия 

  1   

47 Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова 

центры 

происхождения 

культурных 

растений; закон 

  1   



гомологических 

рядов 

наследственной 

изменчивости 

 Возникновение и развитие жизни на 

Земле (8 ч) 

      

48 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

химическая 

эволюция; 

коацерваты; 

биологическая 

эволюция; 

геохронологическая 

шкала 

Определяют понятия «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза 

панспермии», «гипотеза биохимической 

эволюции». Характеризуют основные 

гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Обсуждают вопрос возникновения жизни с 

одноклассниками и учителем 

Определяют понятия «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических клеток», 

«гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их органоидов 

путем впячивания клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

«архебактерии». Характеризуют основные 

этапы возникновения и развития жизни на 

Земле. 
Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивют 

гипотезы А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 
Обсуждают проблемы возникновения и 

развития жизни с одноклассниками и 

учителем 

 1   

49 Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры 

эры: архейская эра, 

протерозойская эра 

Определяют понятия «эра», «период», 

«эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», «риниофиты», 

«кистеперые рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют развитие 

жизни на Земле в эры древнейшей и 

 1   



древней жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы 
 

50 Развитие жизни в палеозойскую эру палеозойская эра; 

периоды: 

кембрийский, 

ордовикский, 

силурийский, 

девонский, 

каменноугольный, 

пермский 

Определяют понятия «эра», «период», 

«эпоха», «катархей», «архей», 

«протерозой», «палеозой», «мезозой», 

«кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», «риниофиты», 

«кистеперые рыбы», «стегоцефалы», 

«ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют развитие 

жизни на Земле в эры древнейшей и 

древней жизни. Приводят примеры 

организмов, населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы 
 

 1   

51 Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры 

риниофиты; 

псилофиты; 

стегоцефалы; 

котилозавры 

Определяют понятия «триас», «юра», 

«мел», «динозавры», «сумчатые 

млекопитающие», «плацентарные 

млекопитающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген».  
Характеризуют основные периоды 

развития жизни на Земле в мезозое и 

кайнозое. 
Приводят примеры организмов, 

населявших 
Землю в кайнозое и мезозое. 

 1   



Устанавливают причинно-следственные 

связи между условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с 

последующим заполнением таблицы. 
52 Положение человека в системе 

животного мира 

антропология; вид 

Человек разумный, 

отряд Приматы; 

  1   

53 Эволюция приматов  Характеризуют основные периоды 

развития приматов 

 1   

54 Стадии эволюции человека австралопитеки; 

прямохождение; 

Человек умелый; 

труд; древнейшие 

люди (архантропы): 

синантроп, 

питекантроп, 

гейдельбергский 

человек; древние 

люди (палео- 

антропы) — 

неандертальцы; 

первые 

современные люди 

(неоантропы) — 

кроманьонцы 

Характеризуют основные периоды 

развития человека 

    

55 Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Возникновение и развитие жизни 

на Земле». Расы человека. 

расы: 

европеоидная, 

монголоидная, 

негроидная; 

биосоциальная 

природа человека. 

  1   

Экосистемы 

 

 Основы экологии (13 ч)       

56 Экология, экологические факторы, их 

влияние на организмы. 

экология; 

экологические 

факторы: 

абиотические, 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», «биотические 

экологические факторы», «антропогенные 

 1   



биотические и 

антропогенные; 

зона оптимума; 

пределы 

выносливости; 

диапазон 

выносливости; 

ограничивающий 

фактор; 

абиотические 

факторы среды: 

температура, свет, 

влажность; 

животные 

теплокровные и 

холоднокровные; 

терморегуляция; 

растения 

теневыносливые и 

светолюбивые; 

фотопериодизм 

экологические факторы», «экологические 

условия», «вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику основных 

экологических факторов и условий среды. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи на примере влияния экологических 

условий на организмы. Смысловое чтение 
 

57 Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. 

биоценоз 

(сообщество): 

фитоценоз, 

зооценоз; биотоп; 

экосистема; 

биогеоценоз; 

видовое 

разнообразие; 

плотность 

популяции; 

средообразующие 

виды; ярусность; 

листовая мозаика; 

продуценты, 

консументы, 

редуценты; 

круговорот веществ 

и  энергии 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», 

«биогеоценоз». 
Описывают и сравнивают экосистемы 

различного уровня. 
Приводят примеры экосистем разного 

уровня. 
Характеризуют аквариум как 

искусственную экосистему 
 

 1   



58 Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. П/р №7. «Составление цепей 

питания» 

трофические 

(пищевые) связи; 

трофические 

уровни; цепи 

питания; сети 

питания; правило 

экологической 

пирамиды; 

пирамиды: 

численности, 

биомассы, энергии; 

динамическое 

равновесие 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «видовое разнообразие», 

«видовой состав», «автотрофы», 

«гетеротрофы», «продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие виды», 

«видысредообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную 

структуру сообществ. Анализируют структуру 

биотических сообществ по схеме 
 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». 
Дают характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экосистеме. 
Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей 

 1   

59 Взаимодействие популяций разных 

видов в экосистеме. Экскурсия № 3. 

Изучение и описание экосистемы 

своей местности. 
 

биотические 

факторы среды: 

симбиоз 

(нахлебничество, 

квартиранство), 

антибиоз 

(хищничество, 

паразитизм, 

конкуренция); 

микориза; 

гнездовой 

паразитизм 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», 

«симбиоз», «протокооперация», 

«мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». 
Решают экологические задачи на 

применение экологических 

закономерностей. 
Приводят примеры положительных и 

отрицательных взаимоотношений 

организмов в популяциях 
 

 1   

60 Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов.  

разнообразие 

экосистем; 

агроценоз; 

биологические 

способы борьбы с 

вредителями 

сельского хозяйства 

  1   

61 П/р №8. Сравнительная характеристика 

экосистем и агросистем 

 Выполняют практическую работу, 

сравнивая естественные и искусственные 
 1   



экосистемы  

62 Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о 

биосфере 

биосфера, 

экосистема 

Определяют понятия «биосфера», «водная 

среда», «наземно-воздушная среда», 

«почва», «организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», 

«физикохимическое воздействие», 

«перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация».  
Характеризуют биосферу как глобальную 

экосистему. 
Приводят примеры воздействия живых 

организмов на различные среды жизни 
 

 1   

63 Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. 

биосфера; вещество 

биосферы: живое, 

биогенное, 

биокосное, косное; 

функции живого 

вещества 

биосферы: 

энергетическая, 

газовая, 

окислительно- 

восстановительная, 

концентрационная; 

палеолит; неолит 

Определяют понятия «биогеохимический 

цикл», «биогенные 

(питательные) вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные вещества», 

«микроэлементы».  
Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между биомассой 

(продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования 

сообщества 
 

 1   

64 Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. 

ноосфера; 

природные 

ресурсы: 

неисчерпаемые, 

исчерпаемые 

(возобновляемые, 

невозобновляемые) 

Определяют понятия «живое вещество», 

«биогенное вещество», «биокосное 

вещество», «косное вещество», 

«экологический кризис».  
Характеризуют процессы раннего этапа 

эволюции биосферы. 
Сравнивают особенности круговорота 

углерода на разных этапах эволюции 

биосферы Земли. 
Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 
Устанавливают причинно-следственных 

 1   



связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 
 

65 Контрольная работа № 3 по теме: 

Экосистемы» 

   1   

66 Современные экологические проблемы, 

их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. 

кислотные дожди; 

парниковый 

эффект; истощение 

озонового слоя; 

смог; перерасход 

воды; загрязнение 

пресных вод; 

истощение почвы; 

эрозия (водная, 

ветровая); 

радиоактивное 

загрязнение 

Определяют понятия «антропогенное 

воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«экологические проблемы».  
Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. 
Описывают экологическую ситуацию в 

своей местности. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 
 

 1   

67 Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

предельно 

допустимые 

концентрации 

(ПДК); очистные 

сооружения; 

технологии 

замкнутого цикла; 

безотходные и 

малоотходные 

технологии; 

комплексное 

использование 

ресурсов; 

лесонасаждения;  

Определяют понятия «антропогенное 

воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы».  
Характеризуют человека как 

биосоциальное существо. 
Описывают экологическую ситуацию в 

своей местности. 
Устанавливают причинно-следственные 

связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 
 

 1   

68 Охрана природы и рациональное 

природопользование 

заповедники; 

заказники. 

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового 

потребления». Характеризуют 

современное человечество как «общество 

одноразового потребления». 
Обсуждают основные принципы 

рационального использования природных 

 1   



ресурсов 
 

 

 

 

 


	-ФГОС основного общего образования (Приказ Минобрнауки России №1897от 17.12.2010  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015 №1577),
	-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Гимназия №1» (утверждена и введена в действие приказом №125 от 25.08.2017г.),
	- Программы курса «Биология» 5-9 классы. Линия «Ракурс»/ авт.-сост. Н.И. Романова.- 2-е изд.- М.: ООО «Русское слово- учебник», 2019 год.
	9 класс (68 ч). Общие биологические закономерности.


		2022-09-02T09:26:00+0500
	Кузьмин Олег Александрович
	я подтверждаю этот документ




