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            Рабочая программа по биологии  для 9 классов разработана в соответствии с основной об-

разовательной программой основного общего образования МАОУ СШ № 7 и  с учетом Рабочей 

программы воспитания МАОУ СШ № 7 на основе: Примерной программы основного общего об-

разования по предмету «Биология» 5-9 классы. Рабочая программа : учебно-методическое посо-

бие / Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — М. : Дрофа, 2019. — 143, [1] с. — (Российский учебник)   

            Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

«Биология 9 класс»/ Захаров В.Б.,Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонова И.Б.- М.: Дро-

фа,2020-2021 гг., которые включены в федеральный перечень учебников, допущенных к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность  (Приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 20.05.2020 № 254,  с изменениями от 23.12.2020 г. № 766). 

            В 2022-2023 учебном году реализуется в 9 классе. 

Рабочие тетради к учебникам, предусмотренные УМК, могут использоваться как дополни-

тельное средство обучения и не являются обязательными.  

Рабочие тетради к учебникам приобретаются родителями (законными представителями) по 

желанию  самостоятельно и (или) при согласованном письменном решении Совета родителей 

класса .  

           Учебный план образовательного учреждения предусматривает изучение биологии  в 9 

классе по  2 часа в неделю, итого 68 часов в год. 

При переходе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий организация образовательной деятельности  осуществляется посред-

ством апробированных и хорощо зарекомендовавших себя схем и подходов с использованием  

онлайн-уроков (видеоконференцсвязи), готовых модулей с конспектами уроков, ссылками на ре-

сурсы и заданиями,  онлайн- консультаций, с применением ресурсов электронных образователь-

ных платформ в сети Интернет , рекомендованных Министерством  просвещения Российской 

Федерации, используя технические средства обучения. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностные результаты: 

—Формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

—осознание учащимися ответственности и долга перед Родиной; 

—ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 

—формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии; 

—способность учащихся строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

—формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

—соблюдение и пропаганда учащимися правил поведения в природе, их участие в природо-

охранной деятельности; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—осознание значения образования для повседневной жизни и осознанный выбор профессии 

учащимися; 
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—способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

—привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить 

эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 

—признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохрани-

тельном поприще; 

—умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты; 

—осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению,культуре; 

—осознание важности формирования экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде; 

—умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты: 

 

9 класс: 

Учащиеся должны уметь:  

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого мате- 

риала;  

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий;  

— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике;  

— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы 

к различным клеточным структурам;  

— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;  

— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 

— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных таксономических групп;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— давать характеристику генетических методов изучения биологических объектов;  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке;  

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации;  

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения материала учебника и дополни-

тельной литературы;  

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Предметные результаты: 
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9 класс:  

Учащиеся должны знать: 

макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и органических моле-

кул живого вещества; химические свойства и биологическую роль воды; роль катионов и анио-

нов в обеспечении процессов жизнедеятельности; уровни структурной организации белковых 

молекул; принципы структурной организации и функции углеводов, жиров, нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК); определения понятий; строение  клетки; положения клеточной теории строения 

организмов; биологический смысл митоза; многообразие форм бесполого размножения и группы 

организмов, для которых они характерны; сущность полового размножения и его биологическое 

значение; процесс гаметогенеза; мейоз и его биологическое значение; сущность оплодотворения. 

определение понятия «онтогенез»; периодизацию индивидуального развития; этапы эмбриональ-

ного развития (дробление, гаструляция, органогенез); формы постэмбрионального периода раз-

вития: непрямое развитие, развитие полным и неполным превращением;прямое развитие; биоге-

нетический закон Э. Геккеля и Ф. Мюллера;работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчи-

вости; сущность гибридологического метода изучения наследственности;законы Менделя, Мор-

гана; виды изменчивости и различия между ними; методы селекции;представления естествоис-

пытателей додарвиновской эпохи о сущности живой природы;учения Ч. Дарвина ; особенности 

приспособительного поведения; направления и закономерности эволюции; этапы развития жи-

вотных и растений в различные периоды существования Земли;способы и методы охраны приро-

ды. 

 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять принцип действия ферментов; характеризовать функции белков; отмечать энергетиче-

скую роль углеводов и пластическую функцию жиров; описывать обмен веществ и превращение 

энергии в клетке; приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; характеризовать ме-

таболизм у прокариот; описывать генетический аппарат бактерий,  процессы спорообразования и 

размножения прокариот; объяснять место и роль прокариот в биоценозах; характеризовать функ-

ции органоидов цитоплазмы, значение включений в жизнедеятельности клетки;описывать строе-

ние и функции хромосом; характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, 

протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе;характеризовать формы постэмбрио-

нального развития;различать события, сопровождающие развитие организма при полном и не-

полном превращении;объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;характеризовать 

этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии; использовать при решении задач 

генетическую символику; составлять генотипы организмов и записывать их гаметы;строить схе-

мы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, наследовании, сцепленном с по-

лом; сущность генетического определения пола у растений и животных; характеризовать генотип 

как систему взаимодействующих генов организма; составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи; распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; объяснять ме-

ханизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и возникновение отличий от 

родительских форм у потомков; приводить примеры приспособительного строения тела, покро-

вительственной окраски покровов и поведения живых организмов;  описывать развитие жизни на 

Земле; применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведе-

ниями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухо-

да за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержа-

ние и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных орга-

низмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оцени-

вать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, родства человека с животными; 
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 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слу-

ха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализиро-

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с осо-

бенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную де-

ятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  
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Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на ос-

нове сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оце-

нивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природо-

пользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 
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жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с тео-

ретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

 

 

Содержание курса 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс 

 (70 ч,   ч в неделю) 

 

Введение   

Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических науках. Цели и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, 

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

биосферный. Единство химического состава живой материи; основные группы 

химических элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой мате-

рии. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздей-

ствия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; 

краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация 

Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов   

Тема 1.1. Химическая организация клетки   

Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование живой мате-

рии и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в образование не-

органических и органических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого ве-

щества. Вода; её 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 давление; осмоти-

ческое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — 
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белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и био-

логическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник 

энергии. ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной ин-

формации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплаз-

му; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомаль-

ные РНК.  

Демонстрация 

Объемные модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых 

кислот, их сравнение с моделями искусственных полимеров (например, поливинилхлорида). 

Тема 1.2 . Обмен веществ и преобразование энергии в клетке   

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление глюко-

зы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3 . Строение и  функции клеток    

Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация 

метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической 

клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структу-

ры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности стро-

ения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупли-

кация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. Биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физио-

логических и патологических условиях). Клеточная теория строения организмов.  

Демонстрация 

Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопов. Схемы, иллюстри-

рующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, жи-

вотных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших 

вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах*. 

 

Раздел 2 . Размножение и индивидуальное развитие организмов   

Тема 2 .1. Размножение организмов   

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. По-

ловое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и оплодо-

творение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. Осо-

бенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.  

Демонстрация 

Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных 

культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у од-

ной пары родителей. 
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Тема 2 .2 . Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)   

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование однослой-

ного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного зародыша 

— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое 

развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. 

Прямое развитие. Старение. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 

зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. 

Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

 

Раздел 3 . Наследственность и изменчивость организмов   

Тема  3.1. Закономерности наследования признаков   

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. Законы Менделя. 

Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целост-

ная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении признаков.  

Демонстрация 

Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные 

аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторные и практические работы 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 3 . 2. Закономерности изменчивости   

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для 

практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. 

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

Демонстрация 

Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные уча-

щихся). 

Тема  3. 3. Селекция растений, животных и микроорганизмов   

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы се-

лекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. Зна-

чение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологи-

ческой и других отраслей промышленности.  

Демонстрация 

Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений и их диких 

предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле   

Тема 4.1.РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ДОДАРВИНОВСКИЙ ПЕРИОД (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначаль-

ной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы 

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

Демонстрация 
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Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка. 

Тема 4.2. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕН-

НОГО ОТБОРА  

Предпосылки возникновения учения Ч.  Дарвина: 

достижения в области естественных наук, экспедиционный 

материал Ч. Дарвина. 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. 

Демонстрация 

Биография Ч.  Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль». 

Тема 4.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ.МИКРОЭВОЛЮЦИЯ И 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популя-

ционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. Популяция  

— элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила эволю-

ции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообраз-

ность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования. Живые растения и живот-

ные, гербарии и коллекции, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе. 

Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. Материалы, 

характеризующие представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находя-

щихся под охраной государства. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах культур-

ных растений*. 

Тема 4.4.ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮЦИИ  

Биологический прогресс и биологический регресс. Приспособительные особенности строения. 

Покровительственная окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двухтоновая, 

расчленяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение жи-

вотных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 

Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспе-

чивающее выживание в типичных для них условиях существования. Примеры 

различных видов покровительственной окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 

Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 

Тема 4.5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Химиче-

ский, предбиологический (теория академика А.  И.  Опарина), биологический и социальный эта-
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пы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; естественная классифи-

кация живых организмов. 

Демонстрация 

Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, развития царств 

растений и животных. 

Тема 4.6. РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

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 на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопут-

ных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. 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 чело-

века в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного ми-

ра. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

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

первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная струк-

тура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Ан-

тинаучная сущность расизма. 

Демонстрация 

Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и периодов. Схемы 

развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. Модели 

скелетов человека и позвоночных животных. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии   

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции   

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое ве-

щество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное вещество биосфе-

ры (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых орга-

низмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Био-

ценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. 

Роль температуры, освещённости, влажности и других факторов в жизнедеятельности сооб-

ществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие фак-

торов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Эколо-

гические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные от-

ношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: 

хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Демонстрация 

Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие ее отдельные составные ча-

сти. Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота 

веществ в природе. Карты, отражающие геологическую историю материков, распространенность 

основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры симбиоза между 

представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия раз-

ных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2 . Биосфера и человек   
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Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы 

(роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рацио-

нального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

Демонстрация 

Карты заповедных территорий нашей страны. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах*. 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 9 КЛАСС 

1. Изучение особенностей маршрута путешествия Ч. Дарвина по дополнительной литературе и 

ресурсам Интернета. По результатам работы составляются отчет и презентация. 

2. Исследование предпосылок возникновения теории Ч. Дарвина, составление презентации для 

демонстрации на уроке. Работа выполняется с привлечением дополнительных материалов. 

3. Подготовка реферата на тему «Становление науки биологии от древности до наших дней». Ра-

бота выполняется с привлечением дополнительных литературных материалов и ресурсов Интер-

нета. 

4. Изучение экспонатов краеведческого или палеонтологического музея с целью выявить следы 

(окаменелости, отпечатки и пр.) представителей древней флоры и фауны. Написание реферата о 

древней истории своего края с использованием дополнительной литературы и ресурсов Интерне-

та. 

5. Наблюдения и изучение особенностей размножения и заботы о потомстве у аквариумных ры-

бок. Составление фотопрезентации. 

6. Изучение с помощью дополнительных литературных источников и Интернета природных ре-

сурсов своего региона и их использования. Составление реферата и презентации. 

7. Посещение с экскурсией природоохранной территории своего региона и составление отчета на 

основе дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Реализация воспитательного потенциала урока (Модуль «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания) 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверст-

никами (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 • привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 • применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 • включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитив-

ных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 • организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения  (урок-проект, урок-

исследование). 
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Тема Содержание Лабораторные и практиче-

ские работы 

Демонстрация 

 

 

Биология. Общие закономерности. 9 класс  

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Многообразие живого мира. Уровни органи-
зации и основные свойства 

Место курса в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. 

Цели и задачи курса. Значение предмета для 

понимания единства всего живого и взаимо-

зависимости всех частей биосферы Земли 

  

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10ч) 

Химическая организация клетки (4 ч) Элементный состав клетки. Распространён-

ность элементов, их вклад в образование жи-

вой материи и объектов неживой природы. 

Макроэлементы, микроэлементы, неоргани-

ческие молекулы живого вещества (вода, со-

ли неорганических кислот). Осмос и осмо- 

тическое давление. Органические молекулы 

(белки, их жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты). Редупликация ДНК. Транскрип-

ция. Информационные, транспортные, рибо-

сомальные РНК 

 Объёмные модели 

структурной органи-

зации биологических 

полимеров — белков 

и нуклеиновых кис-

лот, их сравнение с 

моделями искус-

ственных полимеров 

(например, поливи-

нилхлоридом). 

Обмен веществ и преобразование энергии 

в клетке (2 ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутрикле-

точное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, 

жиров и углеводов в клетке 

  

Строение и функции клеток (7 ч) Прокариотические клетки (форма и разме-

ры). Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прока-

риот. Генетический аппарат бактерий. Спо-

рообразование и размножение бактерий. Ме-

Изучение клеток бакте-

рий, растений и живот-

ных на готовых микро-

препаратах*. 

Принципиальные 

схемы устройства 

светового и элек-

тронного микроско-
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сто и роль прокариот в биоценозах. Эукари-

отические клетки. Органеллы цитоплазмы 

эукариот, их структура и функции. Цитоске-

лет. Включения, их роль в метаболизме кле-

ток. Клеточное ядро— центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Особенности 

строения растительной клетки. Деление кле-

ток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток много-

клеточного организма. Митотический цикл. 

Биологический смысл и значение митоза. 

Клеточная теория строения организмов 

 па. Схемы, иллю-

стрирующие методы 

препаративной био-

химии и иммуноло-

гии. Модели клетки. 

Схемы строения ор-

ганоидов раститель-

ной и животной кле-

ток. Микропрепараты 

клеток растений, жи-

вотных и однокле-

точных грибов. Фи-

гуры митотического 

деления в клетках 

корешка лука под 

микроскопом и на 

схеме. Материалы, 

рассказывающие о 

биографиях ученых, 

внесших вклад в раз-

витие клеточной тео-

рии. 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5ч) 

Размножение организмов (2 ч) Сущность и формы размножения организ-

мов. Бесполое размножение. Поло- вое раз-

множение. Оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметоге-

нез. Особенности сперматогенеза и овогене-

за. Оплодотворение 

 Плакаты, иллюстри-

рующие способы ве-

гетативного размно-

жения плодовых де-

ревьев и овощных 

культур. Микропре-

параты яйцеклеток. 
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Фотографии, отра-

жающие разнообра-

зие потомства у од-

ной пары родителей. 

Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез) (3 ч) 

Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления. Гаструляция. 

Первичный органогенез и дальнейшая диф-

ференцировка тканей, органов и систем. По-

стэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Не-

прямое развитие; полный и неполный мета- 

морфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогене-

тический закон 

 Таблицы, иллюстри-

рующие процесс ме-

таморфоза у беспо-

звоночных (жестко-

крылых и чешуйча-

токрылых насеко-

мых) и позвоночных 

(амфибий). Таблицы, 

отражающие сход-

ство зародышей по-

звоночных живот-

ных. Схемы преобра-

зования органов и 

тканей в филогенезе.   

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (15 ч) 

Закономерности наследования признаков  

(8 ч) 

Открытие Г.Менделем закономерностей 

наследования признаков. Гибридологиче-

ский метод изучения наследственности. Мо-

ногибридное и полигибридное скрещивание. 

Законы Менделя. Независимое и сцепленное 
наследование. Генетическое определение 

пола. Генотип как целостная система. Взаи-

модействие аллельных и неаллельных генов 

в определении признаков 

Решение генетических 

задач и составление ро-

дословных. 

 

Карты хромосом че-

ловека. Родословные 

выдающихся пред-

ставителей культуры. 

Хромосомные анома-

лии человека и их 

фенотипические про-

явления.  

Закономерности изменчивости (3 ч) Основные формы изменчивости. Генотипи-

ческая изменчивость. Мутации, их значение 

для практики сельского хозяйства и биотех-

нологии. Комбинативная изменчивость, ее 

Построение вариацион-

ной кривой (размеры ли-

стьев растений, антро-

Примеры модифика-

ционной изменчиво-

сти.  
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эволюционное значение. Фенотипическая 

(модификационная) изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и прояв-

лении признаков и свойств 

пометрические данные 

учащихся). 

 

 

 

Селекция растений, животных и микро- 

организмов (4 ч) 

Центры происхождения и многообразия 

культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. До-

стижения и основные направления совре-

менной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производ-

ства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности 

 Сравнительный ана-

лиз пород домашних 

животных, сортов 

культурных растений 

и их диких предков. 

Коллекции и препа-

раты сортов культур-

ных растений, отли-

чающихся наиболь-

шей плодовитостью. 

Раздел 4. ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОГО МИРА НА ЗЕМЛЕ – 23 часов  

Развитие биологии в додарвиновский пе-

риод (2 ч) 

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Работы К.Линнея по систематике расте-

ний и животных. Эволюционная теория 

Ж.Б.Ламарка 

 Биографии учёных, 

внесших вклад в раз-

витие эволюционных 

идей. Жизнь и дея-

тельность Ж. Б. Ла-

марка.  

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов 

путём естественного отбора (4 ч) 

Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина: достижения в области естествен-

ных наук, экспедиционный материал 

Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искус-

ственном отборе. Учение Ч.Дарвина о есте-

ственном отборе. Вид— элементарная эво-

люционная единица. Борьба за существова-

ние и естественный отбор 

 Биография Ч. Дарви-

на. Маршрут и кон-

кретные находки Ч. 

Дарвина во время пу-

тешествия на корабле 

«Бигль».   

. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ 
– 6 часа 

Приспособительные особенности строения 

типовых организмов (окраска покровов тела, 

поведение). Забота о потомстве. Физиологи-

 Обсуждение на моделях 

роли приспособительно-

го поведения животных. 

Иллюстрации, де-

монстрирующие 

строение тела живот-
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ческие адаптации. Относительность приспо-

собленности 

 ных и растительных 

организмов, обеспе-

чивающие выжива-

ние в типичных для 

них условиях суще-

ствования. Примеры 

различных видов по-

кровительственной 

окраски у животных. 

Микроэволюция (2 ч) Вид как генетически изолированная система; 

репродуктивная изоляция и её механизмы. 

Популяционная структура вида; экологиче-

ские и генетические характеристики популя-

ций. Популяция— элементарная эволюци-

онная единица. Пути и скорость видообразо-

вания 

 Изучение приспособлен-

ности организмов к сре-

де обитания*.  

Изучение изменчивости, 

критериев вида, резуль-

татов искусственного 

отбора на сортах куль-

турных растений*.   

 

Схемы, иллюстриру-

ющие процесс гео-

графического видо-

образования. Живые 

растения и животные, 

гербарии и коллек-

ции, показывающие 

индивидуальную из-

менчивость и разно-

образие сортов куль-

турных растений и 

пород домашних жи-

вотных, а также ре-

зультаты приспособ-

ленности организмов 

к среде обитания и 

результаты видооб-

разования 

. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛО-
ВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭВОЛЮ-

ЦИИ. Макроэволюция (3 ч) 

Главные направления эволюционного про-

цесса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс (А.Н.Северцов). Пути достиже-

ния биологического прогресса. Основные 

 Примеры гомологич-

ных и аналогичных 

органов, их строения 
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Главные направления эволюционного про-

цесса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс (А.Н.Северцов). Пути достиже-

ния биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции. Результаты эво-

люции 

и происхождения в 

онтогенезе. Схемы 

соотношения путей 

прогрессивной био-

логической эволю-

ции. Материалы, ха-

рактеризующие 

представителей жи-

вотных и растений, 

внесённых в Красную 

книгу и находящихся 

под охраной государ-

ства. 

Возникновение жизни на Земле (2 ч) Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, пред- биологический (теория 

академика А.И.Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой мате- 

рии. Филогенетические связи в живой при-

роде. Естественная классификация живых 

организмов 

 Схемы возникнове-

ния одноклеточных 

эукариот, многокле-

точных организмов, 

развития царств рас-

тений и животных. 

 

Развитие жизни на Земле (5 ч) Развитие жизни на Земле в архейскую и про-

терозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Развитие жизни на Земле в палеозой-

скую эру. Развитие жизни на Земле в мезо-

зойскую и кайнозойскую эры. Происхожде-

ние чело- века. Место человека в живой 

природе. Систематическое положение вида 

Ho- mo sapiens в системе животного мира. 

Стадии эволюции человека. Свойства чело-

века как биологического вида. Популяцион-

ная структура вида Homo sa- piens; челове-

ческие расы. Антинаучная сущность расизма 

 Репродукции картин 

З. Буриана, отража-

ющих фауну и флору 

различных эр и пери-

одов. Схемы разви-

тия царств живой 

природы. Окамене-

лости, отпечатки рас-

тений в древних по-

родах. Модели скеле-
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тов человека и по-

звоночных живот-

ных.   

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (10ч) 

Биосфера, её структура и функции (6 ч) Биосфера— живая оболочка планеты. 

Структура и компоненты биосферы: живое 

вещество, биокосное и косное вещество 

(В.И.Вернадский). Круговорот веществ в 

природе. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы, их компоненты: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоце- 

нозы: видовое разнообразие, плотность по-

пуляций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещённости, 

влажности и других факторов в жизнедея-

тельности сообществ. Интенсивность дей-

ствия факторов среды. Взаимодействие фак-

торов среды, пределы выносливости. Биоти-

ческие факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды. Смена биоцено-

зов, формирование новых сообществ. Формы 

взаимоотношений между организмами. 

Симбиотические, антибиотические, 

нейтральные отношения 

Составление схем пере-

дачи веществ и энергии 

(цепей питания)*.  

Изучение и описание 

экосистемы своей мест-

ности, выявление типов 

взаимодействия разных 

видов в данной экоси-

стеме*.   

 

Схемы, иллюстриру-

ющие структуру био-

сферы и характери-

зующие её отдельные 

составные части. 

Таблицы видового 

состава и разнообра-

зия живых организ-

мов биосферы. Схе-

мы круговорота ве-

ществ в природе. 

Карты, отражающие 

геологическую исто-

рию материков, рас-

пространённость ос-

новных биомов суши. 

Диафильмы и кино-

фильмы «Биосфера». 

Примеры симбиоза 

между представите-

лями различных 

царств живой приро-

ды.  

Биосфера и человек (4 ч) Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы, последствия хозяйственной дея-

тельности человека. Проблемы рациональ-

Анализ и оценка послед-

ствий деятельности че-

ловека в экосистемах*. 

Карты заповедных 

территорий нашей 

страны.  
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ного природопользования, охраны природы   

Резервное время — 8 ч. 
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