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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ» 

9 КЛАСС 

Рабочая программа составлена на основе Закона образования РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по биологии для 5,6,8,9 го 

классов, согласно программе МОУ «Средней образовательной школы п.Римско-Корсаковка 

Саратовской области» и обеспечена УМК для 9 класса «Биология» Пономарева И., Корнилова О., 
Чернова Н. Издательство «Вентана-Граф» 2014 год. 

I. Пояснительная записка 

Настоящая программа по биологии для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного курса биологии 
с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

Цели и задачи курса: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 
• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при 

изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе; 
• начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, 

связанных с выполнением учебного исследования; 

• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 
• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Биология является одним из ведущих предметов естественнонаучного цикла в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 
развитии личности ребенка. Без неё невозможно обеспечение здорового образа жизни и сохранение 

окружающей среды – места жизни всего человечества. Однако авторитет биологии в школе, к 

сожалению, оказывается невелик (недаром слово «ботаник» используется в уничижительном плане). 

Анализ состояния преподавания биологии свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся. Часто ответы в учебниках на вопрос «Как?» преобладают 

над ответами «Почему?», изучение теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, 

строение живых организмов описывается отдельно от их функционирования и т.п. 
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, мы не можем не учитывать и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС 
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с Образовательной программой «Школа 2100»* каждый школьный предмет, в том 

числе и биология, своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать 
формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета 
«Биология» формулируют цели изучения предмета и обеспечивают целостность биологического 

образования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной школе в курсе 

окружающего мира. 

 

. 

https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CF%EE%ED%EE%EC%E0%F0%E5%E2%E0%2B%C8.%2C%2B%CA%EE%F0%ED%E8%EB%EE%E2%E0%2B%CE.%2C%2B%D7%E5%F0%ED%EE%E2%E0%2B%CD.&SECTION_ID=all
https://www.chitai-gorod.ru/search/books/?AUTHOR=%CF%EE%ED%EE%EC%E0%F0%E5%E2%E0%2B%C8.%2C%2B%CA%EE%F0%ED%E8%EB%EE%E2%E0%2B%CE.%2C%2B%D7%E5%F0%ED%EE%E2%E0%2B%CD.&SECTION_ID=all


1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни 
человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, развертывающихся 

в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, 

называя жизнь самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным последствиям с 

самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь и деятельность людей осуществляется в 
биосфере. Она же является источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию 

мы получаем при посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования 

живого, его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 
2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология и 

неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную победу 

принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та или иная форма 
развития. Тем не менее, последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов 

средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на природу в этих условиях 

многократно возрастает. Наконец, школьная биология как никакая другая учебная дисциплина 
позволяет продемонстрировать познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и 

исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 
биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его собственном хозяйстве, 
не имея простейших представлений о естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей 

человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 
биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 
использованием в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом 

биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком возможно более 

свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей практической жизни. Главный экзамен 

по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что заложенный нос является следствием 
отека, что мороз, ударивший до выпадения снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать поля 

весной, что детей не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему 

проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого специалиста ему надо 
проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике знаний 

других естественных и общественных предметов может оказаться опасным как для него самого, так 

и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе овладения 
системой экологических и биосферных знаний, определяющих граничные условия активности 

человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество современного человечества, а 

нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу 

окружающей природы, являющейся источником благополучия и удовлетворения всех потребностей 
людей. Поэтому вся деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием 

(императивом) сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить 

угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни. Первым условием 
счастья и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело 

каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные условия 

сохранения здоровья населения. Биологические знания – научная основа организации здорового 
образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» имеют свое начало в 

курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов*. Он был направлен на формирование целостной 
картины мира. Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребенка вопросы, но и 

освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют объяснить устройство мира. 

Для обеспечения качества биологического образования и повышения его эффективности в условиях 
реализации ФГОС ООО программой предусмотрено использовать мультимедийное приложение 

курса и электронное приложение к УМК, а также полезно использовать ресурсы федеральных 

коллекций: 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

8–9 классы 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 
угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 
рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 
одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  



 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания. 

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 
– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 
– перечислять основные положения клеточной теории; 
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 
организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 



 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 
биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 
пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания 

в экосистемах; 
 

9- 9 КЛАСС ( 68ч.) 

«БИОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» 

Введение в основы общей биологии (3 ч) 

 

Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 

обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 
Часть 1. Основы изучения о клетке (11 ч.). 
Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 

животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы 

в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические 
вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции 

в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их 

регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка) Биосинтез углеводов на 

примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и 
синтез первичных органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии 

солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен 

веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. 
Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче 

наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений организмов. 

Лабораторная работа: «Сравнение растительной и животной клеток» 

Часть 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (7 ) 
Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 

половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. 
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, 
метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический 

смысл дробления и эквипотенциального деления клеток. Избыточная генетическая информация 
каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма: возможность 

регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации. 

Вегетативное размножение. 
Лабораторная работа: Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

Часть 3. Основы учения о наследственности и изменчивости (12 ч) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило 
доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. Принцип 

чистоты гамет. Генотип и фенотип. Взаимодействие генов. 

Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. 

Цитологические основы наследственности. Закон линейного расположения генов в хромосоме: 
сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение классической генетики: наследуются не 



 

признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации 

в ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 
Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине 

и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 
Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически 

модифицированные организмы, их значение. 
Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная работа: Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений 

разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях 

Часть 4. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов ( 5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 
животных. Особенности региональной флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Часть 5. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 
Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 

эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная революция. Выход многоклеточных на 

сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти 

наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель 

всевозможных ресурсов, включая минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 
Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной 

основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, 
гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 
Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Часть 6. Учение об эволюции ( 8 ч ) 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный 

отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 
естественный и искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 
принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 
дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 
развитии природы. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. 

Относительный характер приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у организмов. 
. Часть 7. Происхождение человека (антропогенез) (5 ч ) 



 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными 

и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 
физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. 

Выход человекообразных обезьян в открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – 
источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к коллективу. Речь и 

вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой 

коллектив и охота на крупных млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

Часть 8. Основы экологии (12 ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 
Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, 

субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, 

нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в 

регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл 

жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, почвенной средах. 
Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, 
исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, 

перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества 
(самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий 
всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и 

поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и биосферных 

знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и 
лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством.  
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§ или п. 
учебник 

а* 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Виды учебной деятельности*  

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

§1 Биология — наука 

о живом мире 

1 Называть и характеризовать различные научные 

области биологии. 

Характеризовать роль биологических наук в 

практической деятельности людей 

 

§2 Методы 

биологических 

исследований 

1 Объяснять назначение методов исследования в 

биологии. 

Характеризовать и сравнивать методы между 
собой. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

 

§3 Общие свойства 

живых организмов 

1 Называть и характеризовать признаки живых 

существ. 

Сравнивать свойства живых организмов и тел 

неживой природы, делать выводы 

 

§4 Многообразие 

форм жизни 

1 Различать четыре среды жизни в биосфере. 

Характеризовать отличительные особенности 

представителей разных царств живой природы. 

Объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие «биосистема». 

Характеризовать структурные уровни 

организации жизни 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

1 Объяснять роль биологии в жизни человека. 

Характеризовать свойства живого. 
Овладевать умением аргументировать свою 

точку зрения при обсуждении проблемных 

вопросов темы, выполняя итоговые задания. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию об учёных-биологах 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

§5 Многообразие 

клеток. 

Лабораторн 

ая работа № 

1 

«Многообразие 

клеток эукариот. 

Сравнение 
растительных и 

животных клеток» 

1 Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот. 

Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот. 

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав ткани. 

Называть имена учёных, положивших начало 
изучению клетки. 

Сравнивать строение растительных и животных 

клеток. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

 

§6 Химические 

вещества в клетке 

1 Различать и называть основные неорганические 
и органические вещества клетки. 

Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке. 

Сравнивать химический состав клеток живых 
организмов и тел неживой природы, делать 

выводы 

 



 

 

§7 Строение клетки 1 Различать основные части клетки. 
Называть и объяснять существенные признаки 

всех частей клетки. 

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных 

 

§8 Органоиды 

клетки и их 

функции 

1 Выделять и называть существенные признаки 
строения органоидов. 

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника. 
Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной 

клеток 

 

§9 Обмен веществ — 

основа 

существования 

клетки 

1 Определять понятие «обмен веществ». 
Устанавливать различие понятий 

«ассимиляция» и «диссимиляция». 

Характеризовать и сравнивать роль 

ассимиляции и диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика и накопителя 

энергии. 

Характеризовать энергетическое значение 
обмена веществ для клетки и организма 

 

§10 Биосинтез белка в 

живой клетке 

1 Определять понятие «биосинтез белка». 

Выделять и называть основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать этапы биосинтеза 

белка в клетке. 
Отвечать на итоговые вопросы 

 

§11 Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез 

1 Определять понятие «фотосинтез». Сравнивать 

стадии фотосинтеза, делать выводы на основе 
сравнения. 

Характеризовать значение фотосинтеза для 

растительной клетки и природы в целом 

 

§12 Обеспечение 

клеток энергией 

1 Определять понятие «клеточное дыхание». 

Сравнивать стадии клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Характеризовать значение клеточного дыхания 

для клетки и организма. 

Выявлять сходство и различие дыхания и 

фотосинтеза 

 

§13 Размножение 

клетки и её 

жизненный цикл 

Лабораторная 

работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися 

клетками» 

1 Характеризовать значение размножения клетки. 
Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе сравнения. 

Определять понятия «митоз» и «клеточный 

цикл». 

Объяснять механизм распределения 
наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот. 

Называть и характеризовать стадии клеточного 

цикла. 
Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

 



 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

жизни на 

клеточном 

уровне» 

1 Характеризовать существенные признаки 
важнейших процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций и сообщений по 

материалам темы 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

§14 Организм — 

открытая живая 

система 

(биосистема) 

1 Обосновывать отнесение живого организма к 

биосистеме. 

Выделять существенные признаки биосистемы 

«организм»: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, 

связи с внешней средой. 

Объяснять целостность и открытость 
биосистемы. 

Характеризовать способность биосистемы к 

регуляции процессов жизнедеятельности 

 

§15 Бактерии и 

вирусы 

1 Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных примерах) строение 

и значение бактерий, цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс проникновения вируса в 

клетку и его размножения. 

Приводить примеры заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами 

 

§16 Растительный 

организм и его 

особенности 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 
растений и растительной клетки. 

Характеризовать особенности процессов 

жизнедеятельности растений: питания, 

дыхания, фотосинтеза, размножения. 
Сравнивать значение полового и бесполого 

способов размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль различных растений в жизни 

человека. 
Приводить примеры использования человеком 

разных способов размножения растений в 
хозяйстве и в природе 

 

§17 Многообразие 

растений и 

значение в 

природе 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 

растений разных групп, приводить примеры 

этих растений. 

Выделять и обобщать особенности строения 

споровых и семенных растений. 

Различать и называть органы растений на 

натуральных объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени и спор в жизни 

растений 

 



 

 

§18 Организмы 

царства грибов и 

лишайников 

1 Выделять и характеризовать существенные 
признаки строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и лишайников на 

конкретных примерах. 

Сравнивать строение грибов со строением 

растений, животных и лишайников, делать 

выводы. 

Характеризовать значение грибов и 

лишайников для природы и человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и 

необходимость знания правил сбора грибов в 
природе 

 

§19 Животный 

организм и его 

особенности 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

животных. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее распространённых 

домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни 

человека. 

Характеризовать способы питания, расселения, 

переживания неблагоприятных условий и 
постройки жилищ животными 

 

§20 Многообразие 

животных 

1 Выделять и обобщать существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять принадлежность животных к 

определённой систематической группе 

(классификации). 

Различать на натуральных объектах и таблицах 

органы и системы органов животных разных 

типов и классов, наиболее распространённых 

домашних животных и животных, опасных для 

человека. 

Объяснять роль различных животных в жизни 
человека. 

Характеризовать рост и развитие животных (на 

примере класса Насекомые, типа Хордовые) 

 

§21 Сравнение 

свойств организма 

человека и 

животных 

1 Приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. 

Выявлять и называть клетки, ткани, органы и 

системы органов человека на рисунках 

учебника и таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека и 

животных, делать выводы. 

Выделять особенности биологической природы 

человека и его социальной сущности, делать 
выводы 

 



 

 

§22 Размножение 

живых организмов 

1 Выделять и характеризовать существенные 
признаки двух типов размножения организмов. 

Сравнивать половое и бесполое размножение, 

женские и мужские половые клетки, делать 

выводы. 

Объяснять роль оплодотворения и образования 

зиготы в развитии живого мира. 

Выявлять и характеризовать половое и 

бесполое поколения у папоротника по рисунку 

учебника. 

Характеризовать значение полового и 
бесполого поколений у растений и животных. 

Раскрывать биологическое преимущество 
полового размножения 

 

§23 Индивидуальное 

развитие 

организмов 

1 Определять понятие «онтогенез». 
Выделять и сравнивать существенные признаки 

двух периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы развития и роста 

многоклеточного организма. 

Сравнивать и характеризовать значение 

основных этапов развития эмбриона. 

Объяснять зависимость развития эмбриона от 

наследственного материала и условий внешней 

среды. 

Объяснять на примере насекомых развитие с 
полным и неполным превращением. 

Называть и характеризовать стадии роста и 

развития у лягушки 

 

§24 Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

1 Называть и характеризовать женские и мужские 
половые клетки, диплоидные и гаплоидные 

клетки организмов. 

Определять понятие «мейоз». Характеризовать 

и сравнивать первое и второе деление мейоза, 

делать выводы. Различать понятия 

«сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать биологическую 
роль мейоза 

 

§25 Изучение 

механизма 

наследственности 

1 Характеризовать этапы изучения 
наследственности организмов. Объяснять 

существенный вклад в исследования 

наследственности и изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и характеризовать современные 

достижения науки в исследованиях 
наследственности и изменчивости 

 

§26 Основные 

закономерности 

наследственности 

организмов 

1 Сравнивать понятия «наследственность» и 
«изменчивость». 

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», «генотип», 

«фенотип». 
Приводить примеры проявления 
наследственности и изменчивости организмов 

 



 

 

§27 Закономерности 

изменчивости 

Лабораторн  

ая работа № 

3 

«Выявление 
наследственных и 

ненаследственных 

признаков у 

растений разных 

видов» 

1 Выделять существенные признаки 
изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной 

изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной и 
ненаследственной изменчивости организмов. 

Объяснять причины проявления различных 

видов мутационной изменчивости. 

Определять понятие «мутаген». 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки 
проявления наследственных свойств 

организмов и их изменчивости. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием 

 

§28 Ненаследственная 

изменчивость 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

изменчивости у 
организмов» 

1 Выявлять признаки ненаследственной 
изменчивости. 

Называть и объяснять причины 

ненаследственной изменчивости. 
Сравнивать проявление ненаследственной 

изменчивости у разных организмов, делать 

выводы. 

Выявлять, наблюдать, описывать признаки 

изменчивости организмов на примере листьев 

клёна и раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

 

§29 Основы селекции 

организмов 

1 Называть и характеризовать методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. 

Анализировать значение селекции и 

биотехнологии в жизни людей 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 

1 Характеризовать отличительные признаки 

живых организмов. 

Выделять и характеризовать существенные 

признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, 
принадлежащих к разным царствам живой 

природы. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентаций проектов и сообщений 

по материалам темы 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

§30 Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории 
естествознания 

1 Выделять и пояснять основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и результаты опытов Л. 

Пастера 

§30 

§31 Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле 

1 Характеризовать и сравнивать основные идеи 
гипотез Опарина и Холдейна о происхождении 

жизни, делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять процессы возникновения 

коацерватов как первичных организмов 

§31 



 

 

§32 Значение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота 

веществ в 

развитии жизни 

1 Выделять существенные признаки строения и 
жизнедеятельности первичных организмов. 

Отмечать изменения условий существования 

жизни на Земле. 

Аргументировать процесс возникновения 

биосферы. 

Объяснять роль биологического круговорота 

веществ 

§32 

§33 Этапы развития 

жизни на Земле 

1 Выделять существенные признаки эволюции 

жизни. 

Отмечать изменения условий существования 

живых организмов на Земле. 

Различать эры в истории Земли. 
Характеризовать причины выхода организмов 

на сушу. 

Описывать изменения, происходившие в связи с 

этим на Земле и в свойствах организмов 

§33 

§34 Идеи развития 

органического 

мира в биологии 

1 Выделять существенные положения теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как путей эволюции 

видов. 

Характеризовать значение теории эволюции 

Ламарка для биологии 

§34 

§35 Чарлз Дарвин об 

эволюции 

органического 

мира 

1 Выделять и объяснять существенные 

положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

Характеризовать движущие силы эволюции. 

Называть и объяснять результаты эволюции. 
Аргументировать значение трудов Ч. Дарвина 

§35 

§36 Современные 

представления об 

эволюции 

органического 

мира 

1 Выделять и объяснять основные положения 

эволюционного учения. 
Объяснять роль популяции в процессах 

эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, её явления, 

материал, элементарную единицу 

§36 

§37 Вид, его критерии 

и структура 

1 Выявлять существенные признаки вида. 

Объяснять на конкретных примерах 

формирование приспособленности организмов 

вида к среде обитания. 

Сравнивать популяции одного вида, делать 

выводы. 
Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) 

§37 

§38 Процессы 

образования видов 

1 Объяснять причины многообразия видов. 

Приводить конкретные примеры формирования 
новых видов. 

Объяснять причины двух типов 

видообразования. 

Анализировать и сравнивать примеры 
видообразования (на конкретных примерах) 

§38 

§39 Макроэволюция 

как процесс 

появления 

надвидовых групп 

организмов 

1 Выделять существенные процессы 

дифференциации вида. 

Объяснять возникновение надвидовых групп. 
Приводить примеры, служащие 

доказательством процесса эволюции жизни на 

Земле. 

Использовать и пояснять иллюстративный 

материал учебника, извлекать из него нужную 

информацию 

§39 



 

 

§40 Основные 

направления 

эволюции 

1 Определять понятия «биологический прогресс», 
«биологический регресс». Характеризовать 

направления биологического прогресса. 

Объяснять роль основных направлений 

эволюции. 

Анализировать и сравнивать проявление 

основных направлений эволюции. 

Называть и пояснять примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей дегенерации 

§40 

§41 Примеры 

эволюционных 

преобразований 

живых организмов 

1 Характеризовать эволюционные 
преобразования у животных на примере 

нервной, пищеварительной, репродуктивной 

систем. Характеризовать эволюционные 

преобразования репродуктивной системы у 

растений. 

Сравнивать типы размножения у растительных 

организмов. 

Объяснять причины формирования 
биологического разнообразия видов на Земле 

§41 

§42 Основные 

закономерности 

эволюции 

Лабораторн  

ая работа № 

5 

«Приспособленност 

ь организмов к 

среде обитания» 

1 Называть и характеризовать основные 

закономерности эволюции. 

Анализировать иллюстративный материал 

учебника для доказательства существования 

закономерностей процесса эволюции, 

характеризующих её общую направленность. 
Выявлять, наблюдать, описывать и 

зарисовывать признаки наследственных свойств 

организмов и наличия их изменчивости. 

Записывать выводы и наблюдения в таблицах. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

§42 

§43 Человек — 

представитель 

животного мира 

1 Различать и характеризовать основные 
особенности предков приматов и гоминид. 

Сравнивать и анализировать признаки ранних 

гоминид и человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о приматах и гоминидах 

§43 

§44 Эволюционное 

происхождение 

человека 

1 Характеризовать основные особенности 

организма человека. 

Сравнивать признаки сходства строения 

организма человека и человекообразных 

обезьян. 

Доказывать на конкретных примерах единство 

биологической и социальной сущности 
человека 

§44 

§45 Ранние этапы 

эволюции 

человека 

 

Поздние этапы 

эволюции 

человека 

1 
1 

Различать и характеризовать стадии 

антропогенеза. 

Находить в Интернете дополнительную 

информацию о предшественниках и ранних 

предках человека 
Характеризовать неоантропа — кроманьонца 

как человека современного типа. 

Называть решающие факторы формирования и 

развития Человека разумного. 

Обосновывать влияние социальных факторов на 

формирование современного человека 

§45 



 

 

§46 Человеческие 

расы, их родство и 

происхождение 

1 Называть существенные признаки вида Человек 
разумный. 

Объяснять приспособленность организма 

человека к среде обитания. 

Выявлять причины многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас на конкретных 

примерах. 

Называть и объяснять главный признак, 

доказывающий единство вида Человек 

разумный 

§46 

§47 Человек как 

житель биосферы 

и его влияние на 

природу Земли 

1 Выявлять причины влияния человека на 

биосферу. 

Характеризовать результаты влияния 
человеческой деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные примеры полезной и 

губительной деятельности человека в природе. 

Аргументировать необходимость бережного 

отношения к природе 

§47 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле» 

1 Выделять существенные признаки вида. 

Характеризовать основные направления и 

движущие силы эволюции. 

Объяснять причины многообразия видов. 

Выявлять и обосновывать место человека в 

системе органического мира. 
Находить в Интернете дополнительную 

информацию о происхождении жизни и 

эволюции человеческого организма. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации или сообщения об 

эволюции человека 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

§48 Условия жизни на 

Земле 

1 Выделять и характеризовать существенные 
признаки сред жизни на Земле. 

Называть характерные признаки организмов — 

обитателей этих сред жизни. 
Характеризовать черты приспособленности 

организмов к среде их обитания. 

Распознавать и характеризовать экологические 

факторы среды 

§48 

§49 Общие законы 

действия 

факторов среды на 

организмы 

1 Выделять и характеризовать основные 

закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Называть примеры факторов среды. 

Анализировать действие факторов на 

организмы по рисункам учебника. 

Выделять экологические группы организмов. 

Приводить примеры сезонных перестроек 

жизнедеятельности у животных и растений 

§49 

§50 Приспособленност 

ь организмов к 

действию 

факторов среды 

1 Приводить конкретные примеры адаптаций у 

живых организмов. 

Называть необходимые условия возникновения 

и поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий «жизненная 

форма» и «экологическая группа» 

§50 



 

 

§51 Биотические связи 

в природе 

1 Выделять и характеризовать типы биотических 
связей. 

Объяснять многообразие трофических связей. 

Характеризовать типы взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция, приводить их 

примеры. 
Объяснять значение биотических связей 

§51 

§52 Взаимосвязи 

организмов 

в популяции 

1 Выделять существенные свойства популяции 

как группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное поведение особей 

популяции. 

Называть и характеризовать примеры 

территориальных, пищевых и половых 
отношений между особями в популяции. 

Анализировать содержание рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства популяций 

§52 

§53 Функционировани 

е популяций в 

природе 

1 Выявлять проявление демографических свойств 

популяции в природе. Характеризовать 

причины колебания численности и плотности 

популяции. 

Сравнивать понятия «численность популяции» 

и «плотность популяции», делать выводы. 
Анализировать содержание рисунков учебника 

§53 

§54 Природное 

сообщество — 

биогеоценоз 

1 Выделять существенные признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное строение биоценозов, 

цепи питания, сети питания и экологические 

ниши. 

Понимать сущность понятия «биотоп». 

Сравнивать понятия «биогеоценоз» и 

«биоценоз». 
Объяснять на конкретных примерах 
средообразующую роль видов в биоценозе 

§54 

§55 Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера 

1 Выделять, объяснять и сравнивать 

существенные признаки природного 

сообщества как экосистемы или биогеоценоза. 

Характеризовать биосферу как глобальную 
экосистему. 

Объяснять роль различных видов в процессе 

круговорота веществ и потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль В.И. Вернадского в 

развитии учения о биосфере. 

Анализировать и пояснять содержание 
рисунков учебника 

§55 

§56 Развитие и смена 

природных 

сообществ 

1 Объяснять и характеризовать процесс смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные признаки первичных и 
вторичных сукцессий, сравнивать их между 

собой, делать выводы. 

Обосновывать роль круговорота веществ и 

экосистемной организации жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены экосистем на 

примерах природы родного края 

§56 



 

 

§57 Многообразие 

биогеоценозов 

(экосистем) 

1 Выделять и характеризовать существенные 
признаки и свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины неустойчивости 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой естественные и 

культурные экосистемы, делать выводы 

§57 

§58 Основные законы 

устойчивости 

живой природы 

1 Выделять и характеризовать существенные 

причины устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных примерах значение 

биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости экосистемы. 

Приводить примеры видов — участников 

круговорота веществ в экосистемах. 
Объяснять на конкретных примерах понятия 

«сопряжённая численность видов в экосистеме» 

и «цикличность» 

§58 

 Экологические 

проблемы в 

биосфере. Охрана 

природы 

 

Лабораторная 

работа № 6 

«Оценка качества 

окружающей 

среды» 

1 Выделять и характеризовать причины 

экологических проблем в биосфере. 

Прогнозировать последствия истощения 

природных ресурсов и сокращения 

биологического разнообразия. 
Обсуждать на конкретных примерах 

экологические проблемы своего региона и 

биосферы в целом. 

Аргументировать необходимость защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 
отношения к живой и неживой природе. 

Выявлять и оценивать степень загрязнения 

помещений. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным оборудованием 

§59 

 Экскурсия в 

природу 
«Изучение и 
описание 

экосистемы своей 

местности» 

1 Описывать особенности экосистемы своей 

местности. 

Наблюдать за природными явлениями, 
фиксировать результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды» 

 

Итоговый 

контроль знаний 

курса биологии 

9 класса 

1 Выявлять признаки приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

Характеризовать биосферу как глобальную 

экосистему. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Находить в Интернете дополнительную 
информацию о работе учёных по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и 

растений. 

Систематизировать знания по темам раздела 

«Общие биологические закономерности». 

Применять основные виды учебной 

деятельности при формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010г.) 

Примерная программа основного общего образования по биологии 

8 класс 

Учебник: «Биология. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений». / А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. - Москва, «Вентана-Граф», 2014 год. 

Авторская программа: «Человек и его здоровье». Авторы: Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. 

//«Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Вентана- 

Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

Драгомилов АГ, Маш Р.д. Биология. Человек. 8 класс: Методическое пособие для 
учителя - М: Вентана-Граф, 2005; 
Сухова ТА, Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: 
Программы. Вентана-Граф, 2005. - 72с.; 

Электронные издания: 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 8 класс. 2005 

 

 
9 класс 

Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2014 

год. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы 

/ И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 

Методические пособия для учителя: 

«Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе 

И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

Электронные издания: 

Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 2005 
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