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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗот 29 декабря 2012 года.  

- Положение о школьной программе МБОУ СШ пос. Борское МО «Гвардейский городской округ» Калининградской области. 

- Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Общие закономерности»  В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. 

Сонина //«Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы». М.: «Дрофа», 2007, стр. 

56-77//, полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

   Актуальность данной программы заключается в том, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 9 классе направлен на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Данный курс биологии направлен на формирование у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов.  В процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от них 

самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На 

это сориентирована и система уроков, представленная в рабочей программе. Программа курса полностью включает в себя вопросы 

программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и с учѐтом образовательного уровня. Предоставлено значительное число лабораторных, практических  работ, демонстраций, 

облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения материала также способствует интеграции курса в систему 

биологического образования, завершаемого в 9 классе. Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных 

основ общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей природы и здоровья человека.  Особое внимание уделяется экологическому воспитанию и 

просвещению учащихся.  

Изучение курса «Общие закономерности» основывается на знаниях учащихся, полученных при изучении биологических дисциплин в 

младших классах средней школы по специальным программам, и является продолжением линии освоения биологических дисциплин, 

начатой в 5 классе учебником «Природоведение» А.А. Плешакова и Н.И. Сонина, учебником «Живой организм» Н.И. Сонина для 



3 

 

учащихся 6 классов и учебником «Биология. Многообразие живых организмов» В.Б. Захарова и Н.И. Сонина. Изучение предмета также 

основывается на знаниях, приобретѐнных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии.  

   Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение основной цели:  освоение знаний о роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 

природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе. 

    Реализация данной программы позволяет решить следующие задачи: 

- обучающие: 

 способствовать овладению обучающимися умений применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; 

 научить обучающихся использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

- развивающие: 

 развивать у обучающихся познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитательные: 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей;  

 культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим;  

 формирование правильной оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

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

 

2. Планируемые результаты 

В результате изучения предмета учащиеся должны знать / понимать: 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
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 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований;  

 решать генетические задачи, составлять родословные; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 
Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи.  

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  
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3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

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

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

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

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

Отметка «4» ставится, если ученик:  

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

2. Или было допущено два-три недочета. 

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

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

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

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были 

допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 
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принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

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

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

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

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Итоговые контрольные работы будут проводиться в виде тестирований, которые состоят из трѐх частей: 

Часть 1 – задания с выбором одного верного ответа.   Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл, неверный – 0 баллов.  

Часть 2 -  задания с выбором трѐх верных ответов из шести, задание на соответствие между биологическими объектами, процессами и 

явлениями, задание на определение последовательности явлений и процессов. 
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Часть 3 – задание со свободным развѐрнутым ответом. 

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено 100% - 90% заданий. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено  90% - 75% заданий. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено  75% - 50% заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.    

  

II Содержательный раздел 

1. Содержание учебного предмета, курса 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-ого класса предусматривает обучение биологии в объѐме 2 

часов в неделю, рассчитана на общеобразовательный класс. За год 68 часов. Программа рассчитана на общеобразовательный класс.  

 

Содержание программы 

 

Введение (1 час).  

Место курса «Биология. Общие закономерности» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Единство химического состава живой материи; 

основные группы химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Основные свойства живых организмов: обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов.  

 

Эволюционная теория (16 часов). 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К.Линнея по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и еѐ механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 
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географическое и экологическое видообразование. 

Практическая работа №1 «Выявление приспособленности к среде обитания».  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

 

Возникновение жизни на Земле  (5 часов). 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химический, предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи и живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся.  

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. Человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 

Структурная организация живых организмов (19 часов). 

Элементарный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого вещества.  

Неорганические вещества клетки; вода; их химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы: белки, жиры и углеводы. Их структурная организация и биологическая роль. ДНК – молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации. Транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные и 

рибосомальные РНК. 

Лабораторная работа «Белки». 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; их форма и размеры. Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
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Спорообразование. Размножение.  

Эукариотическая клетка. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения. Клеточное ядро – центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Органоиды ядра. Хроматин. Особенности строения растительной клетки. 

Лабораторная работа «Изучение клеток эукариот». 

 

 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов (8 часов). 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение организмов. Образование половых клеток. Оплодотворение 

и опыление. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Митоз.  Биологическое значение бесполого и полового 

размножения. Гаметогенез. Мейоз. Периоды образования половых клеток.  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления: образование бластулы, гаструляция, первичный 

органогенез. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Прямое и непрямое развитие. 

Старение.  

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

 

Наследственность и изменчивость организмов  (8 часов). 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Практическая работа «Решение генетических  задач и составление родословных». 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики с/х и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Практическая работа  «Изучение изменчивости организмов и построение вариационной кривой». 

 

Селекция организмов (3 часа). 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения 

и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития с/х производства, медицинской, микробиологической 

промышленности.  

Практическая работа  «Изучение изменчивости критериев вида, результатов искусственного отбора  на сортах культурных растений». 

 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10 часов). 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот веществ в природе.  
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Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса.  

Абиотические факторы среды. Интенсивность действия фактора; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы. Цепи и сети питания. Смена биоценозов.  

Экскурсия «Изучение и описание экосистем своей местности». 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 
Реализация данной программы направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

- реализация установок правильного поведения в природе; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. Принципы отбора основного и 

дополнительного содержания в рабочую программу связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При разработке  программы 

учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии и географии, 

поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 

общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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     Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения 

и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

- освоение приѐмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

В эстетической сфере: 
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- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

3. Тематическое планирование 
 

 

Учебно-тематический план курса  биологии в 9 классе 
 

№ Раздел Количество  

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

 Введение. 1 - - - 

1 Эволюционная теория.  16 - 1 2 

2 Возникновение жизни на 

Земле. 

5 - - - 

3 Структурная организация 

живых организмов. 

19 2 - 1 

4 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов. 

8 - - 1 

5 Наследственность и 

изменчивость организмов. 

8 - 2 1 

6 Селекция организмов. 3 - 1 - 

7 Основы экологии. 8 - - 1 

 Итого: 

  

68 2 4 6 

 

 

Календарно-учебный график 

№/№ Календар-

ный месяц 

Темы раздела  Объѐм Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

 

1 Сентябрь  Биология – наука о 1 час Биология как наука.  Давать определение термину 
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жизни.  

 

Биологические науки.  

Становление биологии как науки. 

Интеграция и дифференциация.  

«биология». 

Приводить примеры: 

практического применения 

достижений современной 

биологии;  дифференциации и 

интеграции биологических наук; 

Характеризовать биологию как 

комплексную науку.  Называть 

признаки живого. Уметь отличать 

живые и неживые объекты. 

*Высказывать своѐ мнение об 

утверждении, что значение 

биологических знаний в 

современном обществе 

возрастает.   

 

2 Сентябрь Развитие биологии в 

додарвиновский 

период. 

1 час Уровни организации живой 

природы. Краткая 

характеристика естественной 

системы классификации живых 

организмов. Царства живой 

природы. Заслуги и заблуждения 

Карла Линнея. 

Называть уровни организации 

жизни и элементы, присущие 

уровню; основные царства живой 

природы; основные 

таксономические единицы.  

Характеризовать естественную 

систему классификации живых 

организмов.  

Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определѐнной систематической 

группе.  

3 Сентябрь Эволюционная 

теория  

Ж.-Б. Ламарка. 

Входной контроль 

1 час Критика теории Ж.-Б. Ламарка 

его современниками.        

«Упражнение и неупражнение 

органов».  

Формулировать законы 

«Упражнения и неупражнения 

органов» и «Наследования 

благоприятных признаков». 
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знаний. 

 

«Наследование благоприятных 

признаков». 

Эволюционное учение Ж.-Б. 

Ламарка.  

Объяснять единство живой и 

неживой природы. 

4 Сентябрь Теория Ч. Дарвина.  

 

 

1 час Предпосылки учения Ч. Дарвина: 

достижения в области 

естественных наук. Путешествие 

на корабле «Бигль».  

Давать определение понятию 

«эволюция».  Выявлять и 

описывать предпосылки учения Ч. 

Дарвина.  Приводить примеры 

научных фактов, которые были 

собраны Ч. Дарвином. *Выделять 

отличия эволюционных взглядов 

Ч. Дарвина и Ж.-Б. Ламарка.    

5-7 Сентябрь Естественный и 

искусственный 

отбор. Формы 

естественного 

отбора. 

3 часа Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе как 

объяснение эволюции живых 

организмов. 

Наследственная изменчивость и 

борьба за существование – 

движущие силы эволюции.  

Виды  борьбы за существование. 

Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, 

половой. 

Называть: основные положения 

эволюционного учения Ч. 

Дарвина; движущие силы 

эволюции; виды борьбы за 

существование; характеризовать 

сущность форм естественного 

отбора. 

Объяснять причину многообразия 

домашних животных и 

культурных растений.  

*Сравнивать по предложенным 

критериям естественный и 

искусственный отбор.   

8-9 Сентябрь  Приспособленность 

организмов – 

результат эволюции.  

Практическая  

работа №1 

«Выявление 

приспособленности 

2 часа Приспособительные особенности 

растений и животных. 

Мимикрия.  Маскировка. 

Предупреждающая окраска. 

Физиологические адаптации. 

Относительный характер 

приспособленности организмов.  

Раскрывать содержание понятия 

приспособленность вида к 

условиям окружающей среды. 

Доказывать, что 

приспособленность организмов – 

результат естественного отбора. 

Определять относительный 
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к среде обитания».  

 

характер приспособленности 

организмов. 

10 Октябрь Видеоурок. Вид. 

Критерии вида.  

 

1 час Вид.   Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, генетический, 

экологический, географический, 

исторический.  

Характеризовать критерии вида.  

Обосновывать необходимость 

определения вида по 

совокупности основных 

критериев. 

11 Октябрь Популяция. 

 

1 час Популяционная структура вида. 

Экологические и генетические 

характеристики популяции.  

Популяция – элементарная 

эволюционная единица. 

Называть признаки популяции. 

Приводить примеры популяций и 

практического применения их на 

практике. Отличать понятия вид и 

популяция.  

*Преобразовывать текст учебника 

в графическую модель 

популяционной структуры вида.   

12 Октябрь Видообразование. 

 

1 час Географическое и экологическое 

видообразование. Изолирующие 

механизмы: географические 

барьеры, пространственная 

разобщѐнность, поведение, 

разные сроки размножения. 

Изоляция. 

Приводить примеры изоляций. 

Описывать: сущность и этапы 

географического и экологического  

видообразования. Анализировать 

содержание определения 

«микроэволюция».   

*Доказывать зависимость 

видового разнообразия от условий 

жизни.  

13 Октябрь Основные пути 

эволюции. 

 

1 час Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Макроэволюция.  

Давать определения понятиям: 

биологический прогрессии 

биологический регресс. 

Раскрывать сущность 

эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение 

группы организмов в том или 

ином направлении.  
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14 Октябрь Направления 

эволюции. 

 

1 час Макроэволюция. Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Дегенерация. 

Пути достижения 

биологического прогресса. 

Давать определения понятиям: 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Приводить примеры 

на каждое направление.  

15-16 Октябрь  Закономерности 

эволюции. 

Доказательства 

эволюции 

органического мира.  

 

2 часа Дивергенция. Конвергенция. 

Гомологичные и аналогичные 

органы.   Палеонтологические, 

анатомические доказательства.    

Давать определения понятиям: 

дивергенция, конвергенция, 

гомология и аналогия органов. 

Определять палеонтологические и 

анатомические доказательства 

эволюции жизни на Земле.   

17 Октябрь  Контрольная работа   

«Эволюционная 

теория». 

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме «Эволюционная 

теория». 

 

18 Октябрь  Современные 

представления о 

происхождении 

жизни. 

 

1 час Гипотеза происхождения жизни 

А.И. Опарина. Химический, 

предбиологический, социальный 

этапы развития живой материи. 

Коацерваты. Пробионты. 

Проблема доказательства 

современной гипотезы 

происхождения жизни. 

Абиогенное происхождение 

живой материи. 

Давать определение термину – 

гипотеза. Называть этапы 

развития жизни на Земле. 

Характеризовать основные 

представления о возникновении 

жизни. Объяснять роль биологии 

в формировании современной 

естественно- 

научной картины мира. 

*Высказывать свою точку зрения 

о сложности вопроса 

возникновения жизни.  

19 Ноябрь Развитие жизни в 

архейскую и 

протерозойскую эры. 

 

1 час Растения и животные архея и 

протерозоя. Ароморфозы 

протерозоя: появление 

двусторонней симметрии тела, 

внутреннего скелета – хорды у 

животных. Ароморфозы архея и 

Давать определение термину – 

ароморфоз. Приводить примеры: 

растений и животных, 

существовавших в протерозое и 

палеозое; ароморфозов у растений 

и животных в протерозое и 
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палеозоя: появление 

фотосинтеза, многоклеточности, 

полового появление органов у 

растений, органов воздушного 

дыхания у животных, появление 

двусторонней симметрии тела, 

внутреннего скелета – хорды у 

животных.   

палеозое.  

*Объяснять причины появления, 

процветания и вымирания 

отдельных групп растений и 

животных. 

20-21 Ноябрь Развитие жизни в 

палеозое, мезозое, 

кайнозое. 

2 часа Растения и животные палеозоя и 

мезозоя. Выход растений на 

сушу в силуре. Появление и 

эволюция сухопутных растений. 

Появление наземных животных. 

Ароморфозы палеозоя: 

появление органов у растений, 

органов воздушного дыхания у 

животных.  Растения и животные 

мезозоя. Появление в триасе 

теплокровных животных. 

Господство голосеменных 

растений. Появление цветковых 

растений. Господство динозавров 

и причины их вымирания.  

Появление и расцвет 

млекопитающих. 

Приводить примеры: растений и 

животных, существовавших в 

протерозое и палеозое; 

ароморфозов у растений и 

животных в протерозое и 

палеозое. Называть 

приспособления растений и 

животных в связи с выходом на 

сушу. Приводить примеры: 

растений и животных, 

существовавших в мезозое и 

кайнозое; ароморфозов у растений  

и животных в мезозое; 

идиоадаптаций у растений и 

животных кайнозоя.  

*Объяснять причины появления, 

процветания и вымирания 

отдельных групп растений и 

животных. 

*Выделять факторы, которые в 

большей степени определяют 

эволюцию ныне живущих 

организмов. 

22 Ноябрь Место и роль 1 час Происхождение человека. Место Называть признаки 
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человека в системе 

органического мира. 

Эволюция человека. 

 

человека в живой природе. 

Антропогенез. Движущие силы 

антропогенеза. Стадии развития 

человека. Человеческие расы, 

единство происхождения рас. 

Биологическая природа и 

социальная сущность человека.  

биологического объекта – 

человека. Определять 

принадлежность биологического 

объекта «Человек» к классу 

млекопитающие, отделу приматы. 

Объяснять место и роль человека 

в природе; родство  человека с 

млекопитающими; общность 

происхождения и эволюция 

человека.   

 

23-24 Ноябрь Элементарный 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Вода. Витамины. 

 

2 часа Особенности химического 

состава клетки живых 

организмов. Микро- и 

макроэлементы, их вклад в 

образовании неорганических и 

органических веществ. 

Неорганические вещества.  Вода. 

Витамины.  Гипо-, гипер-, 

авитаминоз. Минеральные соли в 

живых организмах.    

Приводить примеры микро- и 

макроэлементов. Называть 

неорганические вещества клетки. 

Выявить взаимосвязь между 

пространственной организацией 

молекул воды и еѐ свойствами. 

Характеризовать биологическое 

значение макро и 

микроэлементов; биологическую 

роль воды; биологическое 

значение солей неорганических 

кислот. Знать основные группы 

витаминов, их значение для 

организмов. 

25 Ноябрь Органические 

вещества клетки. 

Белки.  

Лабораторная работа 

№1 «Белки». 

 

1 час Белки – биологические 

полимеры. Уровни структурной 

организации: первичная, 

вторичная, третичная, 

четвертичная. Функции белков: 

каталитическая, строительная, 

двигательная, транспортная, 

Узнавать пространственную 

структуру молекулы белка.  

Называть: функции белка; 

продукты, богатые белками; связь, 

образующую первичную 

структуру белка. Приводить 

примеры белков, выполняющих  
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защитная, энергетическая. различные функции.  

Объяснять свойства белков.  

*Описывать механизм 

денатурации белка.  

*Определять признак деления 

белков на простые и сложные.    

26 Декабрь Органические 

вещества. Углеводы. 

Липиды. 

 

1 час Роль углеводов и липидов в 

организме. Биологическая роль 

углеводов: энергетическая, 

строительная, информационная. 

Функции липидов: источники 

энергии и воды, защитная, 

строительная, регуляторная.  

Приводить примеры веществ, 

относящихся к углеводам и 

липидам. Называть: органические 

вещества клетки; клетки, ткани, 

органы, богатые липидами и 

углеводами. Характеризовать 

биологическую роль углеводов и 

липидов.  

*Классифицировать углеводы по 

группам.   

27 Декабрь Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

 

1 час Обмен веществ и превращение 

энергии – признак живых 

организмов, основа 

жизнедеятельности клетки. 

Ассимиляция и диссимиляция – 

противоположные процессы.  

Называть:  этапы обмена веществ 

в организме; роль АТФ и 

ферментов в обмене веществ. 

Характеризовать сущность 

процесса обмена веществ и 

превращения энергии. Разделять 

процессы ассимиляции и 

диссимиляции.  

*Доказывать, что ассимиляция и 

диссимиляция – составные части 

обмена веществ.   

28 Декабрь Энергетический 

обмен. 

Внутриклеточное 

пищеварение. 

Дыхание. 

1 час Дыхание.  Обеспечение клетки 

энергией в процессе дыхания. 

Биологическое окисление. 

Результаты преобразования 

энергии. Этапы энергетические 

Дать определение понятию 

диссимиляция.  Анализировать 

содержание определений 

терминов гликолиз, брожение, 

дыхание. Перечислять этапы 
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  обмена. диссимиляции. Называть: 

вещества – источники энергии; 

продукты реакций этапов обмена 

веществ; локализацию  в клетке 

этапов энергетического обмена. 

Описывать строение и роль АТФ в 

обмене веществ.  

*Аргументировать точку зрения, 

почему в разных клетках 

животных и человека содержится 

разное число митохондрий. 

29 Декабрь Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Химический состав 

клетки». 

1 час  Химические элементы клетки. 

Органические и неорганические 

вещества. Витамины. Этапы 

энергетического обмена в клетке. 

Повторить и обобщить знания по 

теме «Химический состав 

клетки».  

30 Декабрь Промежуточный 

контроль знаний по 

теме  «Химический 

состав клетки». 

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме «Химический 

состав клетки». 

31-32 Декабрь Прокариотические 

клетки. Вирусы. 

 

2 часа Прокариоты. Клетки бактерий. 

Строение прокариот. Отсутствие 

ЭПС, митохондрий и пластид. 

Споры и их значение. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. 

Жизненный цикл вируса.  

Узнавать и различать по рис. 

клетки прокариот и их 

структурные компоненты. 

Описывать по таблице формы 

бактерий, механизм процесса 

спорообразования. 

Знать строение вирусов, их 

классификацию, их особенности  

жизнедеятельности. 

*Объяснять значение спор для 

жизни бактерий.   

33-34 Декабрь- Клеточная теория. 2 часа Открытие клетки. Клеточная Знать основные этапы создания 
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январь Эукариотическая 

клетка. Органоиды 

клетки. 

  

теория Шлейдена и Шванна.  

Строение и функции клеточной 

мембраны. Органоиды 

цитоплазмы и их функции. 

Включения, их роль в 

метаболизме. Особенности 

строения растительной клетки.  

клеточной теории. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клетки. Называть: 

способы проникновения веществ в 

клетку; органоиды цитоплазмы и 

функции органоидов. Приводить 

примеры клеточных включений. 

Отличать по строению типы ЭПС.  

*Прогнозировать последствия 

удаления различных органоидов 

из клетки. 

Давать оценку значению открытия 

клеточной теории.  

*Доказывать, что нарушения в 

строении и функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

35-37 Январь Ядро. 

Строение и функции 

ДНК. 

Строение и функции 

РНК.  

3 часа Функции ядра: деление клетки, 

регуляция обмена веществ и 

энергии. Расположение и число 

ядер в клетках различных 

организмов. Состояния 

хроматина: хромосомы, 

деспирализация.  Структура 

ядра: ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, 

ядрышко. 

Строение ДНК: азотистое 

основание (Т,А,Ц,Г), 

дезоксирибоза, остаток 

фосфорной кислоты. 

Узнавать по рис. структурные 

компоненты клетки. Описывать 

по таблице строение ядра. 

Анализировать содержание 

предлагаемых в тексте 

определений основных понятий.  

*Объяснять механизм 

образования хромосом. 

Знать строение, функции, 

свойства РНК и ДНК. Уметь 

отличать ДНК от РНК. Уметь 

построить цепь ДНК и цепь и-

РНК по принципу 

комплементарности.  
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Строение РНК: азотистое 

основание (У,А,Ц,Г), рибоза, 

остаток фосфорной кислоты. 

Разновидности РНК: и-РНК, р-

РНК, т-РНК. Функции и свойства 

ДНК и РНК. Принцип 

комплементарности. 

38 Январь Синтез белка. 1 час Свойства генетического кода: 

универсальность, избыточность, 

специфичность. Механизмы 

транскрипции, трансляции. 

Комплементарность, биосинтез 

белка. 

Называть свойства генетического 

кода; роль и-РНК, т-РНК в 

биосинтезе белка. Анализировать 

содержание определений: 

триплет, кодон, ген, 

транскрипция, трансляция. 

Объяснять сущность 

генетического кода. Описывать 

процесс биосинтез белка.  

*Характеризовать механизм 

транскрипции, трансляции. 

39 Январь Лабораторная  

работа №2 

«Изучение клеток 

эукариот». 

 

1 час Особенности строения 

растительной, животной, 

грибной клеток. 

Эукариотические клетки 

растений, животных. 

Распознавать и описывать на 

таблицах основные части и 

органоиды клеток растений и 

животных. Работать с 

микроскопом, рассматривать на 

готовых микропрепаратах и 

описывать особенности клеток 

растений и животных. Находить в 

тексте учебника отличительные 

признаки эукариот. 

40 Январь Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Клетка». 

1 час Клетка – функциональная 

единица  организма. Клетка как 

биосистема. Клеточное строение 

организмов как доказательство 

Повторить и обобщить знания по 

теме «Клетка». 
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их родства и единства живой 

природы. Теория Шлейдена и 

Шванна. 

 

41 Февраль Контрольная работа 

по теме  «Клетка». 

 

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме «Химический 

состав клетки». 

 

42 Февраль Бесполое 

размножение. 

 

1 час Размножение. Половое и 

бесполое. Виды бесполого 

размножения: деление клетки, 

митоз, почкование, деление тела, 

спорообразования. Вегетативное 

размножение. 

Называть основные формы 

размножения, виды бесполого 

размножения. Приводить примеры 

растений и животных с 

различными формами и видами 

размножения. Объяснять 

биологическое значение 

бесполого размножения. 

43-44 Февраль Деление клетки. 

Митоз. Мейоз. 

  

2 часа Деление клеток: митоз, мейоз.  

Основные фазы деления клеток.  

Описывать процессы, 

происходящие в различных фазах 

митоза и мейоза. Объяснять 

биологическое значение митоза и 

мейоза.  

 

45 Февраль Половое 

размножение. 

Развитие половых 

клеток. 

 

1 час Половое размножение растений и 

животных. Оплодотворение, его 

биологическая роль. Половые 

клетки: строение, функции. 

Образование половых клеток.  

Осеменение.   

Узнавать, описывать, выделять 

различия мужских и женских 

клеток. Выделять особенности 

бесполого и полового 

размножения. Использовать 

средства Интернета для 

составления справки о 

генетических заболеваниях, 

связанных с нарушением деления 

половых клеток. 
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*Объяснять эволюционное 

преимущество полового 

размножения. 

46 Февраль Онтогенез. 

Эмбриогенез. 

 

1 час Рост и развитие организмов. 

Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организмов. Дробление.  

Гаструляция. Органогенез. 

Характеризовать сущность 

эмбрионального периода развития 

организмов, рост и развитие 

организма. Анализировать и 

оценивать воздействие факторов 

среды на эмбриональное развитие 

организмов; факторы риска, 

воздействующие на организм. 

Использовать приобретѐнные 

знания для профилактики вредных 

привычек. 

47 Февраль Постэмбриональное 

развитие. Урок-

семинар. 

 

1 час Формы постэмбрионального 

периода развития. Прямое и 

непрямое развитие; 

постэмбриональное развитие. 

Полный и неполный метаморфоз. 

Прямое развитие.  

Называть начало и окончание 

постэмбрионального развития. 

Приводить примеры животных с 

прямым и непрямым 

постэмбриональным развитием. 

*Определять тип развития у 

различных животных. 

48 Февраль Повторительно-

обобщающий по 

теме: «Размножение 

и развитие 

организма». 

Урок-викторина. 

1 час Виды размножения. Типы 

деления клетки. 

Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие 

организма. 

Повторить и обобщить знания по 

теме «Размножение и развитие 

организма». 

49 Февраль Контрольная работа  

по теме  

«Размножение и 

развитие 

организма». 

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме «Химический 

состав клетки». 
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50 Март Основные понятия 

генетики.  

  

1 час Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Генетика – наука о 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Использование Г. Менделем 

гибридологического метода. 

Моногибридное скрещивание.  

Давать определения понятиям: 

генетика, ген, генотип, фенотип, 

аллельные гены, 

гибридологический метод.  

Называть признаки биологических 

объектов – генов и хромосом. 

Объяснять значение 

гибридологического метода Г. 

Менделя.  

51 Март Законы Г. Менделя. 

 

1 час Моногибридное, дигибридное 

скрещивание. Законы 

единообразия, расщепления 

признаков. Анализирующее 

скрещивание.  

Приводить примеры доминантных 

и рецессивных признаков. 

Воспроизводить формулировки 

правил и законов генетики.  

Анализировать содержание 

генетических задач.  Составлять  

схемы  скрещиваний.   

52 Март Генетика пола. 

Комбинированный 

урок на основе 

межпредметной 

интеграции. 

 

1 час Наследственные заболевания, 

сцепленные с полом. Закон 

сцепленного наследования. 

Приводить примеры 

наследственных заболеваний, 

сцепленных с полом, и объяснять 

их причину возникновения. 

Определять по схеме число типов 

гамет, фенотипов, генотипов, 

вероятность проявления в 

потомстве.  

53 Март Практическая  

работа №2 «Решение 

генетических  задач 

и составление 

родословных». 

 

1 час Закономерности наследования 

признаков при моногибридном, 

дигибридном, анализирующем 

скрещивании; при неполном 

доминировании, сцепленном с 

полом. 

Объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств их поколения 

в поколение; возникновение 

отличий от родительских форм у 

потомков. Решать простейшие 

генетические задачи. Составлять 
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фрагменты родословной семьи. 

54 Март Наследственная 

изменчивость. Урок 

с применением 

технологии  

составления 

интеллект – карт. 

 

1 час Основные формы изменчивости. 

Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. 

Синдром Дауна – геномная 

мутация человека.   

Давать определение термину 

изменчивость. Называть: 

вещество, обеспечивающее 

явление наследственности; 

биологическую роль хромосом. 

Различать наследственную и 

ненаследственную изменчивость. 

Приводить примеры мутаций. 

*Характеризовать виды мутаций. 

55 Март Фенотипическая 

изменчивость. 

 

1 час Зависимость проявления 

действия генов от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная изменчивость 

и еѐ характеристики.  

Наследование способности 

проявлять признак в 

определѐнных условиях.  

Приводить примеры 

ненаследственной изменчивости, 

нормы реакции, зависимости 

проявления нормы реакции от 

условий среды. Анализировать 

содержание определений 

основных понятий.  Объяснять 

различие фенотипов растений, 

размножающихся вегетативно. 

56 Апрель Практическая 

 работа №3 

«Изучение 

изменчивости 

организмов и 

построение 

вариационной 

кривой». 

1 час Проявления разных типов 

изменчивости.  

Выявлять и описывать разные 

формы изменчивости организмов. 

Проводить самостоятельный 

поиск биологической информации 

в тексте учебника, биологических 

словарях и справочниках, 

находить значения биологических 

терминов.  

57 Апрель Контрольная работа 

по теме  

«Наследственность и 

изменчивость». 

 

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний, умений, 

навыков по теме 

«Наследственность и 

изменчивость». 
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Тема 6. «Селекция организмов». 

58 Апрель Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. 

 

1 час Причины появления культурных 

растений. Предсказание 

существования диких растений с 

признаками, ценными для 

селекции. Учение Н.И. Вавилова 

о центрах происхождения 

культурных растений. 

Называть практическое значение 

генетики. Приводить примеры 

пород, сортов.  Анализировать 

содержание определѐний 

основных понятий. 

Характеризовать роль Н.И. 

Вавилова для развития селекции.  

59 Апрель Методы селекции 

растений и 

животных. Селекция 

микроорганизмов. 

 

 

1 час Основные направления селекции 

растений и животных. Значение 

селекции для человека. Методы 

селекции: гибридизация, 

искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Штамм.  

Основные  направления селекции 

микроорганизмов, еѐ значение 

для сельского хозяйства, 

медицинской, 

микробиологической и др. 

отраслей промышленности. 

Микробиологический синтез.   

Давать определения понятиям: 

сорт, порода. Называть и 

приводить примеры методов 

селекции. Приводить примеры 

пород животных и сортов 

культурных растений.  

Приводить примеры 

использования микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности. Объяснять роль 

биологии в практической 

деятельности людей и самого 

ученика. 

60 Апрель Практическая работа 

№4 «Изучение 

изменчивости 

критериев вида, 

результатов 

искусственного 

отбора  на сортах 

культурных 

растений».  

1 час Изменчивость критериев вида.  

Искусственный отбор. Сорта 

культурных растений. 

Изучить изменчивость критериев 

вида и результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений по 

гербариям и плакатам. 

61 Апрель Структура 

биосферы. 

1 час Биосфера – глобальная 

экосистема. Границы биосферы. 

Давать определение понятию 

биосфера. Называть: признаки 
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 Еѐ компоненты и свойства. Роль 

живого вещества в биосфере. 

Условия жизни. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

биосферы, структурные 

компоненты и свойства биосферы. 

Характеризовать живое вещество, 

биокосное и косное вещество. 

Анализировать содержание рис. и 

определять границы биосферы. 

62 Апрель Круговорот веществ 

в природе. 

  

1 час Круговорот веществ и 

превращения энергии в природе. 

Многократное использование 

биогенных элементов. 

Трофический уровень. 

Средообразующая роль живых 

организмов. 

Называть вещества, используемые 

организмами в процессе 

жизнедеятельности. Описывать 

биохимические циклы разных 

хим. веществ и элементов. 

63 Апрель Экологические 

факторы. 

 

1 час Экология – наука о 

взаимоотношениях организмов и 

окружающей среды. 

Абиотические и биотические 

факторы среды. 

Взаимодействие факторов среды. 

Давать определения понятиям: 

экология, биотические и 

абиотические факторы среды, 

антропогенное воздействие. 

Выявлять приспособленность 

живых организмов к действию 

экологических факторов. 

64 Май Биогеоценозы. 

Видовое 

разнообразие. 

 

1 час Экосистемная организация 

живой материи. Естественные и 

искусственные экосистемы. 

Структура экосистем: биоценоз, 

экотоп. Популяция – элемент 

экосистемы.  Видовое 

 разнообразие – признак 

устойчивости  экосистемы. 

Давать определение понятиям: 

биоценоз, биогеоценоз, 

экосистема. Называть: 

компоненты биогеоценоза, 

признаки биологического объекта 

– популяции; показатели 

структуры популяций: 

численность, плотность, 

соотношение групп по полу и 

возрасту; признаки и свойства 

экосистем. Объяснять причины 

устойчивости экосистем. 
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65 Май Биотические 

взаимоотношения. 

 

1 час Типы взаимодействия 

организмов: конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм. 

Определять отдельные формы 

взаимоотношений из содержания 

текста и иллюстраций учебника и 

дополнительной литературы. 

Характеризовать разные типы 

взаимоотношений. Анализировать 

рис. учебника. 

66 Май Экскурсия 

«Изучение и 

описание экосистем 

своей местности». 

 

1 час Состояние экосистемы своей 

местности.  

Изучать.  Характеризовать 

экосистемы своей области. 

Определять отдельные 

взаимоотношения в конкретной 

экосистеме.   Анализировать 

состояние биоценоза. 

67 Май Природные ресурсы 

и их использование. 

  

1 час Классификация природных 

ресурсов: неисчерпаемые, 

исчерпаемые. Агроэкосистемы. 

Проблемы рационального 

использования. 

Приводить примеры 

агроэкосистем.  Называть 

признаки агроэкосистем. 

Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать выводы 

на основе их сравнения. 

Раскрывать сущность 

рационального 

природопользования.  

68 Май Итоговый контроль 

знаний  

1 час Тестовая контрольная работа в 

нескольких вариантах из заданий 

разного вида. 

Проверка знаний за курс основной 

школы.  

 

III Организационный раздел 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
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С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин «Биология.  Общие закономерности. 9 класс». - М.: «Дрофа», 2010.   

 

Методические  пособия: 

Л.В. Борисова «Тематическое и поурочное планирование по биологии. 9 класс». – М.: «Издатель», 2006. 

Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, А.Н. Мягкова «Сборник заданий по общей биологии». – М.: «Просвещение», 2002. 

В.Н. Мишакова, Л.В. Дорогина, И.Б. Агафонова «Решение задач по генетике». – М.: «Дрофа», 2010. 

 

Контрольно-измерительный материал: 

Л.П.Анастасова «Самостоятельные работы учащихся по общей биологии». - М.: «Просвещение», 1989. 

Л.П.Анастасова «Самостоятельные работы учащихся по общей биологии». - М.: «Просвещение», 1978. 

И.А.Степанов «Общая биология.  Тесты». - М.: «Новый учебник», 2002.  

 

Дидактический материал: 

А.В. Пименов, И.Н. Пименова «Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая биология». – М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

Н.И. Сонин, Т.А. Козлова «Дидактические карточки-задания к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Общие 

закономерности». – М.: «Дрофа», 2007. 

Дидактические карточки  

 Раздел «Общая биология»: 

 Науки о природе 

 Экология 

 Типы взаимоотношений между организмами 

 «Своя игра» (Занимательная экология – Интересное о животном мире – Удивительные растения) 

 Викторина «Природные зоны Земли» 

 Эволюция 

 Происхождение человека 

 Карточки с задачами по генетике 

 Карточки по теме: «Приспособления организмов к водной среде» 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Основное оборудование: 

 телевизор  «HUNDAI 2107» 
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 ноутбук    «ASPIRE» 

 интерактивная доска «HITACHI» 

 проектор Epsn EMP X5 

 видео-проигрыватель  «SAMSUNG» 

 DVD-проигрыватель  «SAMSUNG» 

 демонстрационный стол 

 стол учителя 

 вытяжной шкаф 

 ученические столы и стулья одинакового размера 

 шкафы 

 меловая доска 

 стенд «На уроках биологии» 

 колонки SVEN 

 компьютерный стол 

 

  Основное оснащение: 

Микроскопы: цифровые БИОР – 2, световые – БИОМ – 2. 

Микропрепараты 

Микролаборатории: по биологии и химии. 

Скелеты животных и человека. 

Весы: ВУЛ – 50 ЭМ, ВЭЛ. 

Рельефные модели. 

Прибор для всасывания воды корнем. 

Озонатор 

Муляжи грибов 

Срезы костей, модели позвонков 

Модели строения цветков 

Муляжи органов человека и животных 

Препараты органов человека и животных в формалине 

Плоды и семена растений 

Хлопок 
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Тутовый шелкопряд 

Известняк 

Макет раскрывшейся коробочки 

Шишки, семена и плоды 

Чучела птиц 

Гнездо 

Гербарии  

Набор рогов, ракушек 

Распилы костей 

Спилы деревьев 

Муляжи плодов  

Карточки-определители растений 

Портреты учѐных-естествоиспытателей 

Таблицы: 

 Уровни организации живого  

 Многообразие живых организмов  

 Эволюционное древо 

 Эукариотические клетки  

 Деление клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

В.В. Балабанова, Т.Н. Максимцева «Предметные недели в школе: биология, экология, и здоровый образ жизни». – Волгоград: 

«Учитель», 2002. 

И.В. Болгова «Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы». – М.: «Оникс 21 век», «Мир и образование», 2005.  

А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко «Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2013». – Ростов н/Д.: «Легион», 2012. 
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Т.А. Козлова  «Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ. пособие». – М.:  «Дрофа»,  2004. 

Л.М. Кудинова «Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы». -  Волгоград: «Учитель», 2007. 

В.В. Пасечник «Биология. Всероссийские олимпиады». -  М.: «Просвещение», 2008. 

В.Н. Фросин, В.Н. Сивоглазов  «Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология». – М.: «Дрофа», 2004.     

Дополнительная литература 

Р.В. Бобров «Зелѐный патруль». - М.: «Просвещение», 1977. 

А.В. Даринский «Краеведение». - М.: «Просвещение», 1987. 

А.Н. Захлебный «Книга для чтения по охране природы для учащихся 9-10классов». - М.: «Просвещение», 1986. 

Л.А. Коломенская «С природой рядом». - М.: «Русский язык», 1984. 

С.Г. Макевнин «Охрана природы». - М.: «Колос», 1983. 

К.П. Митрюшкин  «Природоохранное просвещение». - М.: «Знание», 1980. 

А.В.Михеев, К.В.Пашканг «Охрана природы». - М.: «Просвещение, 1983. 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

«Лабораторный практикум.  Биология. 6-11 класс».   (Учебное электронное издание).   «Республиканский мультимедиа центр». 2004. 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10 и 11 класс».   «Нью Медиа Дженерейшн», 2007. 

«1С: репетитор по биологии».   «Дрофа», 2003.  

«Открытая биология».  «Дрофа», 2006. 

        

       Перечень видеокассет: 

«Природоведение. Выпуски 1-3». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ».   

«Первая медицинская помощь». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ». 

«Биология.  Выпуски 1-5». – Леннаучфильм. Видеостудия «КВАРТ». 

Перечень DVD-дисков: 

BBC «Documental collection»: 

- «Сверхчеловек» 

- «Мужчина и женщина» (6 серий) 

- «Тело человека» (8 серий) 

- «Телепатия» 
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- «Приключения капли воды» 

- «Разъярѐнная Земля» 

- «Человек разумный» 

- «Одиссея первобытного человека» 

- «Через Анды к великой реке» 

- «Мечта об Африке» 

- «Коралловый рай» 

- «Генезис» 

- «Генезис 2» 

- «Брачные игры в мире животных» 

 


