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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной програм-

мы основного общего образования по биологии, базисного учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника Пономаревой И.Н, Корниловой О.А., Черновой Н.М. «Биология. 9 класс» (М.: 

Вентана-Граф, 2019). Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха» (концентрический курс) и посвящен 

изучению общих биологических закономерностей.  

Программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получать представления о целях, со-

держании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, опреде-

ление его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Данная рабочая программа является примерной и может 

быть использована педагогом как полностью, так и частично – в качестве основы при составлении собственной рабочей программы. 

 

 Цели и задачи преподавания биологии на ступени основного общего образования 

 

Изучение биологии как учебной дисциплины предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

•формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений и навыков безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений 

и адекватной оценки полученных результатов;  

• овладение методами научной аргументации своих действий путем применения межпредметного анализа учебных задач.  

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность человека;  

• структурно-уровневая организация живой природы;  

• ценностное и экокультурное отношение к природе;  



• практико-ориентированная сущность биологических знаний.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, лич-

ностном и предметном, с учетом требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) общего образования. Они определяются социальны-

ми требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 5 со-

временных подростков). Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы об-

разования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются:  

• социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) – включение обучающихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 

Основные задачи обучения (биологического образования):  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связан-

ных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений;  

• овладение ключевыми компетенциями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

• формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

 

 

Общая характеристика курса «Биология. 9 класс» 

 

 Курс биологии на ступени основного общего образования в 8 классе направлен на формирование у учащихся целостной системы 

знаний о живой природе, ее системной организации и эволюционном развитии организмов. Курс имеет комплексный характер, так как 

включает основы различных биологических наук о живой природе: цитологии, генетики, химии, эволюции, экологии. 

Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, 

значимый для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здо-

ровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Материал курса биологии в 9 классе разделен на пять глав.  



В главе 1 «Общие закономерности жизни» раскрывается сущность биологии как науки. Школьники знакомятся с методами исследо-

вания, используемыми в биологии. Они учатся называть общие свойства живых организмов, объяснять общие закономерности живой при-

роды, определять существующие в природе биосистемы по уровню организации, различать четыре среды жизни в биосфере.  

В главе 2 «Явления и закономерности жизни на клеточном уровне» представлены сведения об обмене веществ – биосинтез белка и 

углеводов (фотосинтез), энергетический обмен. Обучающиеся углубляют знания о составе и особенностях строения и деления прокариоти-

ческих и эукариотических клеток, свойствах клеточных органоидов, о клеточном цикле и его фазах, процессах жизнедеятельности клетки. 

В главе 3 «Закономерности жизни на организменном уровне» дается подробная характеристика организма как открытой системы. 

Школьники знакомятся с закономерностями наследственности и изменчивости у организмов, с селекцией как наукой и ее методами. Особое 

внимание уделяется обобщению ранее изученного материала о сходстве и отличии человека и животных, умственным способностям челове-

ка, формируются представления о причинах, обусловливающих социальные свойства человека. 

Обучающиеся углубляют и расширяют знания о типах и способах размножения, этапах индивидуального развития, особенностях ор-

ганизмов разных царств живой природы и их многообразии, а также о вирусах как представителях неклеточной формы жизни.  

В ходе изучения главы 4 «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» учащиеся знакомятся с гипотезами и теория-

ми возникновения жизни на нашей планете (эволюционная теория Ж.Б. Ламарка, основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина, 

современные представления об эволюции), с условиями возникновения жизни на молодой Земле, с основными этапами развития органиче-

ского мира.  

Большое внимание уделяется виду, его критериям и структуре, процессам образования видов, раскрывается сущность процессов мик-

ро- и макроэволюции. Материал главы поможет сформировать у обучающихся представления о факторах, направлениях и результатах эво-

люции, позволит приводить доказательства эволюции и примеры эволюционных преобразований живых организмов, объяснять основные 

закономерности эволюции. Материал главы завершается рассмотрением вопросов антропогенеза.  

Материал, представленный в главе 5 «Закономерности взаимоотношений организмов и среды», позволяет раскрыть следующие поня-

тия. Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов 

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симби-

оз, паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распростра-

нение и роль живого вещества в биосфере. Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экоси-

стем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в биосфере.  

  

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В  учебном общеобразовательном плане на изучение биологии в 9 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Отбор форм организации 

обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам, минимум кото-

рых определен в программе. Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономер-



ностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 

Используемый учебно-методический комплект  
1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2019.  

2. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной школе. М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ урока 

 

№ 

параграфа 

Тема урока 

 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

1 1 Биология – наука о живом мире 

2 2 Методы биологических исследований 

3 3 Общие свойства живых организмов 

4 4 Многообразие форм живых организмов 

5 - Обобщение и систематизация изученного материала (глава 1) 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

6 5 Многообразие клеток 

7 - Л.Р. № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» 

8 6 Химические вещества в клетке 

9 7 Строение клетки 

10 8 Органоиды клетки и их функции 

11 9 Обмен веществ – основа существования клетки 

12 10 Биосинтез белка в клетке 

13 11 Биосинтез углеводов – фотосинтез 

14 12 Обеспечение клеток энергией 

15 13 Размножение клетки и ее жизненный цикл. Л.Р. № 2 «Рассматривание микропрепаратов с деля-



щимися клетками растения» 

16 - Обобщение и систематизация изученного материала (глава 2) 

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

17 14 Организм – открытая живая система (биосистема) 

18 15 Примитивные организмы 

19 16 Растительный организм и его особенности 

20 17 Многообразие растений и их значение в природе 

21 18 Организмы царства грибов и лишайников 

22 19 Животный организм и его особенности 

23 20 Разнообразие животных 

24 21 Сравнение свойств организма человека и животных 

25 22 Размножение живых организмов 

26 23 Индивидуальное развитие 

27 24 Образование половых клеток. Мейоз 

28 25 Изучение механизма наследственности 

29 26 Основные закономерности наследования признаков у организмов 

30 27 Закономерности изменчивости.  Л.Р. № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

31 28 Ненаследственная изменчивость. Л.Р. № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

32 29 Основы селекции организмов 

33 - Обобщение и систематизация изученного материала (глава 3) 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (21 ч)  

34 30 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания  

35 31 Современные представления о возникновении жизни на Земле 

36 32 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

37 33 Этапы развития жизни на Земле 

38 34 Идеи развития органического мира в биологии 

39 35 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира  

40 36 Современные представления об эволюции органического мира 

41 37 Вид, его критерии и структура 

42 38 Процессы образования видов 

43 39 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 



44 40 Основные направления эволюции 

45 41 Примеры эволюционных преобразований живых организмов 

46 42 Основные закономерности эволюции 

47 - Л.Р. № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

48 43 Человек – представитель животного мира 

49 44 Эволюционное происхождение человека 

50, 51 45 Этапы эволюции человека 

52 46 Человеческие расы, их родство и происхождение 

53 47 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 

54 - Обобщение и систематизация изученного материала (глава 4) 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 ч)  

55 48 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы 

56 49 Общие законы действия факторов среды на организмы 

57 50 Приспособленность организмов к действию факторов среды 

58 51 Биотические связи в природе 

59 52 Популяции 

60 53 Функционирование популяции в природе 

61 54 Сообщества 

62 55 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

63 56 Развитие и смена биоценозов 

64 57 Основные законы устойчивости живой природы 

65 58 Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 

66 - Обобщение и систематизация изученного материала (глава 4) 

Заключение (2 ч) 

67 - Итоговый контроль знаний 

68 - Повторение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

1   Биология — 

наука о живом 

мире 

 

Биология — наука, ис-

следующая жизнь. 

Изучение природы в 

обеспечении выжива-

ния людей на Земле. 

Биология — система 

разных биологических 

областей науки. Роль 

биологии в практиче-

ской деятельности лю-

дей 

Биология, ботаника, 

зоология, биология 

человека, микробио-

логия, геннная инже-

нерия, биотехноло-

гии, общая биология, 

культивирование, 

дикие и культурные 

растения и животные 

Называть и харак-

теризовать раз-

личные научные 

области биологии. 

 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической дея-

тельности людей 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за россий-

скую биологическую науку; 

соблюдать правила поведе-

ния в природе; понимание 

основных факторов, опреде-

ляющих взаимоотношения 

человека и природы 

2   Методы биоло-

гических ис-

следований 

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала. 

Методы изучения жи-

вых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, сравнение, описа-

ние, эксперимент, мо-

делирование. Правила 

работы в кабинете био-

логии с биологически-

ми приборами и ин-

струментами 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, измере-

ние, сравнение, опи-

сание, эксперимент, 

моделирование. 

Объяснять назна-

чение методов 

исследования 

в биологии. 

Соблюдать прави-

ла работы в каби-

нете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Характеризовать и 

сравнивать методы 

между 

собой. 

 

эмоционально-

положительное отношение к 

сверстникам; умение слу-

шать и слышать другое мне-

ние, вести дискуссию, опе-

рировать фактами как дока-

зательства, так и для опро-

вержения существующего 

мнения. 

 



3   Общие свой-

ства живых 

организмов 

 

Отличительные при 

знаки живого 

и неживого: химиче-

ский состав, клеточное 

строение, обмен ве-

ществ, размножение, 

наследственность, из-

менчивость, рост, раз-

витие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых 

Человек разумный, 

биологическое разно-

образие, общие свой-

ства живого, белки, 

жиры, углеводы, нук-

леиновые кислоты,  

клетка, органы, си-

стемы органов, обмен 

веществ, и энергии, 

самовоспроизведение, 

раздражимость, при-

способленость, разви-

тие, рост, эволюция 

Называть и харак-

теризовать при-

знаки живых 

существ. 

 

Сравнивать свойства 

живых организмов со 

свойствами тел нежи-

вой природы, делать 

выводы 

признание учащимися цен-

ности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде 

4   Многообразие 

форм жизни 

 

Среды жизни на Земле 

и многообразие их ор-

ганизмов. Клеточное 

разнообразие организ-

мов и их царства. Ви-

русы — неклеточная 

форма жизни. Разнооб-

разие биосистем, 

отображающее струк-

турные уровни органи-

зации жизни 

Биосфера, гидробио-

нты, прокариоты, 

эукариоты, вирусы, 

форма организмов, 

живая система, био-

логическая система, 

биосистема, струк-

турные уровни орга-

низации жизни: моле-

кулярный, клеточный, 

организменный, по-

пуляционно-видовой, 

биогеоценотический 

и биосферный. 

Называть четыре 

среды жизни в 

биосфере. 

Объяснять осо-

бенности строения 

и жизнедеятельно-

сти вирусов. 

Объяснять поня-

тие «биосистема». 

Называть струк-

турные уровни 

организации жиз-

ни 

Характеризовать от-

личительные особен-

ности 

представителей раз-

ных царств живой 

природы. 

 

Признание учащимися цен-

ности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде 

5   Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме 1 

 

Краткое подведение 

итогов содержания те-

мы 1. Ответы на вопро-

сы, выполнение зада-

ний для самостоятель-

ной работы. Обсужде-

ние проблем, назван-

ных в учебнике. Поиск 

дополнительной ин-

формации в электрон-

ном ресурсе 

 Отвечать на ито-

говые вопросы 

темы 1, предло-

женные в учебни-

ке. 

 

Овладевать умением 

аргументировать 

свою 

точку зрения при об-

суждении проблем-

ных вопросов темы, 

выполняя итоговые 

задания. Находить в 

Интернете дополни-

тельную информацию 

об учёных-биологах 

 

 

Проведение учащимися ра-

боты над ошибками для вне-

сения корректив в усваивае-

мые знания; признание пра-

ва каждого на собственное 

мнение; эмоционально-

положительное отношение к 

сверстникам 



Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч) 

6   Многообра-

зие клеток 

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала.  

Роль учёных в изучении 

клетки. 

Цитология, совре-

менная клеточная 

теория 

Приводить приме-

ры организмов 

прокариот и 

эукариот. 

Называть имена 

учёных, поло-

живших начало 

изучению клетки  

 

Называть отличи-

тельный признак раз-

личия 

клеток прокариот и 

эукариот. 

Выделять существен-

ные признаки жизне-

деятельности клетки 

свободноживущей и 

входящей в состав 

ткани.  

 

Соблюдать правила по-

ведения в природе; по-

нимание основных фак-

торов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы 

 

 

7   Лаборатор-

ная работа 

№ 1 «Много-

образие кле-

ток эукариот. 

Сравнение 

растительных 

и животных 

клеток» 

Многообразие типов 

клеток: 

свободноживущие и об-

разующие ткани, прока-

риоты, эукариоты. 

Цитология, совре-

менная клеточная 

теория 

Соблюдать прави-

ла работы в каби-

нете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Рассматривать, срав-

нивать и зарисовы-

вать клетки расти-

тельных и животных 

тканей. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений и 

делать выводы. 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку 

8   Химические 

вещества в 

клетке 

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала. Осо-

бенности химического 

состава живой клетки и 

его сходство у разных 

типов клеток. Неоргани-

ческие и органические 

вещества 

клетки. Содержание во-

ды, минеральных солей 

углеводов, липидов, бел-

ков в клетке и организме 

Их функции в жизнедея-

тельности клетки 

Макроэлементы, 

микроэлементы, по-

стоянство химическо-

го состава, вода, ми-

неральные соли, не-

органические и орга-

нические вещества, 

углерод, углеводы, 

липиды, жиры, фос-

фолипиды беки и 

нуклеиновые кисло-

ты, полимеры, моно-

меры, уникальность  

(специфичность) бел-

ка, первичная, вто-

ричная, третичная 

(глобула), четвертич-

ная структура белка, 

Различать и назы-

вать основные 

неорганические и 

органические ве-

щества клетки. 

Объяснять функ-

ции воды, мине-

ральных веществ, 

белков, углеводов, 

липидов и нукле-

иновых кислот в 

клетке. 

 

Сравнивать химиче-

ский состав клеток 

живых 

организмов и тел не-

живой природы, де-

лать выводы 

Умение учащимися реа-

лизовывать теоретиче-

ские познания на прак-

тике; понимание учащи-

мися ценности здорового  

и безопасного образа 

жизни 

 



конфомация, катали-

заторы, ферменты, 

нуклеотиды, РНК, 

ДНК, полинуклео-

тидные цепочки, 

комплементарность, 

репликация 

9   Строение 

клетки 

 

Структурные части клет-

ки: мембрана, ядро, ци-

топлазма с органоида- 

ми и включениями 

Биологические мем-

браны, плазматиче-

ская (или клеточная) 

мембрана, клеточная 

стенка, ядро, карио-

плазма, ядерная мем-

брана, ядрышки, хро-

мосомы, ген, цито-

плазма, органоиды,  

органеллы, включе-

ния, нуклеотид, эука-

риотические, прока-

риотические клетки, 

прокариоты, эукарио-

ты, вирусы.  

Называть и объяс-

нять существен-

ные признаки всех 

частей клетки. 

 

Различать основные 

части клетки.  Срав-

нивать особенности 

клеток растений и 

животных 

умение учащимися реа-

лизовывать теоретиче-

ские познания на прак-

тике; понимание учащи-

мися ценности здорового  

и безопасного образа 

жизни 

 

10   Органоиды 

клетки и их 

функции 

 

Мембранные и немем-

бранные органоиды, от-

личительные особенно-

сти их строения и функ-

ции 

Мембранные, немем-

бранные органоиды, 

эндоплазматическая 

сеть, вакуоли, ком-

плекс Гольджи, лизо-

сома, митохондрия, 

пластида, хлоропла-

сты,  хромопласты, 

лейкопласты, хлоро-

филл, тилакоиды, 

граны, рибосома, кле-

точный центр, рес-

нички, жгутики 

Выделять и назы-

вать существен-

ные признаки 

строения органои-

дов. 

Различать органо-

иды клетки на ри-

сунке учебника. 

Объяснять функции 

отдельных органои-

дов в жизнедеятель-

ности растительной и 

животной клеток 

умение учащимися реа-

лизовывать теоретиче-

ские познания на прак-

тике; понимание учащи-

мися ценности здорового  

и безопасного образа 

жизни 

 

11   Обмен ве-

ществ — ос-

нова суще-

ствования 

клетки 

Понятие об обмене ве-

ществ как совокупности 

биохимических реакций, 

обеспечивающих жизне-

деятельность клетки. 

Обмен веществ, мета-

болизм, анаболизм, 

ассимиляция, пласти-

ческий обмен, ката-

бализм, диссимиля-

Определять поня-

тие «обмен ве-

ществ». Устанав-

ливать различие 

понятий «ассими-

Характеризовать и 

сравнивать роль ас-

симиляции и дисси-

миляции в жизнедея-

тельности 

умение учащимися реа-

лизовывать теоретиче-

ские познания на прак-

тике; понимание учащи-

мися ценности здорового  



 Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. 

Равновесие энергетиче-

ского состояния клетки 

— обеспечение её нор-

мального функциониро-

вания 

ция, энергетический 

обмен, аденозинтри-

фосфорная кислота 

(АТФ), аденозин-

дифосфат, аденозин-

монофосфат, накоп-

ление (аккумуляция) 

энергии. 

ляция» и «дисси-

миляция». Объяс-

нять роль АТФ как 

универсального 

переносчика и 

накопителя энер-

гии. Характеризо-

вать энергетиче-

ское значение 

обмена веществ 

для клетки и орга-

низма 

клетки, делать выво-

ды на основе сравне-

ния. 

 

и безопасного образа 

жизни 

 

12   Биосинтез 

белка в жи-

вой клетке 

 

Понятие о биосинтезе. 

Этапы синтеза белка в 

клетке. Роль нуклеино-

вых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков 

Биосинтез, рибозная, 

транспортная, ин-

формационная РНК, 

ген, триплет, генети-

ческий код, кодоны, 

транскрипция, рибо-

сома, трансляция, 

акцептор, антикодон 

Определять поня-

тие «биосинтез 

белка». 

Выделять и назы-

вать основных 

участников 

биосинтеза белка в 

клетке.  

Различать и характе-

ризовать этапы био-

синтеза бел ка в клет-

ке. 

 

понимание значения 

обучения для повседнев-

ной жизни и осознанного 

выбора профессии 

13   Биосинтез 

углеводов — 

фотосинтез 

 

Понятие о фотосинтезе 

как процессе создания 

углеводов в живой клет-

ке. Две стадии фотосин-

теза: световая и темно-

вая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значе-

ние 

Фотосинтез, хлоро-

филл, хлоропласты, 

строма, тилакоиды, 

светособирающие 

комплексы, ловушки 

энергии возбужде-

ния,, переносчики, 

стадия световых ре-

акций, стадия темно-

вых  реакций 

Определять поня-

тие «фотосинтез». 

Характеризовать 

значение фотосин-

теза для 

растительной 

клетки и природы 

в целом 

Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; понимание значе-

ния обучения для повсе-

дневной жизни и осо-

знанного выбора профес-

сии 

14   Обеспечение 

клеток энер-

гией 

 

Понятие о клеточном 

дыхании как о процессе 

обеспечения клетки 

энергией. Стадии кле-

точного дыхания: бес-

кислородный (фермента-

тивный, или гликолиз) и 

кислородный. 

Роль митохондрий в кле-

точном дыхании 

Биологическое окис-

ление, клеточное ды-

хание, аэробное био-

логическое окисле-

ние, анаэробное био-

логическое окисле-

ние, гликолиз 

Определять поня-

тие «клеточное 

дыхание». 

Характеризовать 

значение клеточ-

ного дыхания для 

клетки и организ-

ма. 

 

Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и 

делать выводы. 

Выявлять сходство и 

различие дыхания и 

фотосинтеза 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; понимание значе-

ния обучения для повсе-

дневной жизни и осо-

знанного выбора профес-

сии 



15   Размножение 

клетки и её 

жизненный 

цикл 

Лаборатор-

ная работа 

№ 2 

«Рассматри-

вание микро-

препаратов с 

делящимися 

клетками»  

Размножение клетки пу-

тём деления — общее 

свойство клеток одно-

клеточных и многокле-

точных организмов. Кле-

точное деление у прока-

риот — деление клетки 

надвое. 

Деление клетки у эука-

риот. Митоз. 

Фазы митоза. Жизнен-

ный цикл 

клетки: интерфаза, ми-

тоз. Разделение клеточ-

ного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Размножение беспо-

лое и половое, опло-

дотворение, гаметы, 

зигота, спермии, 

сперматозоиды, яйце-

клетки, деление, поч-

кование, вегетативное 

размножение, раз-

множение путем 

фрагментации, гаме-

тофит, спорофит. Ми-

тоз. 

Фазы митоза. Жиз-

ненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз 

(профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза).  

Характеризовать 

значение размно-

жения клетки. Да-

вать определение 

понятия «митоз». 

Объяснять меха-

низм распределе-

ния наследствен-

ного материала 

между двумя до-

черними клетками 

у прокариот и эу-

кариот. Давать 

определение поня-

тия «клеточный 

цикл». Называть и 

характеризовать 

стадии клеточного 

цикла.  Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудовани-

ем 

Сравнивать деление 

клетки прокариот и 

эукариот, делать вы-

воды на основе срав-

нения. 

Наблюдать, описы-

вать и зарисовывать 

делящиеся клетки по 

готовым микропрепа-

ратам. 

Фиксировать резуль-

таты наблюдений, 

формулировать выво-

ды. 

 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; понимание значе-

ния обучения для повсе-

дневной жизни и осо-

знанного выбора профес-

сии 

 

16   Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме 2 

 

Краткое подведение ито-

гов содержания темы 2. 

Ответы на вопросы, вы-

полнение заданий для 

самостоятельной работы. 

Обсуждение проблем, 

названных в учебнике. 

Поиск дополнительной 

информации в электрон-

ном ресурсе 

 Отвечать на ито-

говые вопросы. 

Использовать ин-

формационные 

ресурсы для 

подготовки пре-

зентаций и сооб-

щений по матери-

алам темы 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

материалам темы 2. 

Обсуждать проблем-

ные вопросы, пред-

ложенные в учебнике. 

 

проведение учащимися 

работы над ошибками 

для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние слушать и слышать 

другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать 

фактами как доказатель-

ства, так и для опровер-

жения существующего 

мнения. 

 



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

17   Организм — 

открытая жи-

вая система 

(биосистема) 

 

Организм как живая си-

стема. Компоненты си-

стемы, их взаимодей-

ствие, обеспечивающее 

целостность биосистемы 

«организм». Регуляция 

процессов в биосистеме 

обмен веществ и пре-

вращения энергии, 

питание, дыхание, 

транспорт веществ, 

связи с внешней сре-

дой, целостность и 

открытость биоси-

стемы, способность 

биосистемы к регуля-

ции процессов жиз-

недеятельности 

Выделять суще-

ственные призна-

ки биосистемы 

«организм»: обмен 

веществ и пре-

вращения энергии, 

питание, дыхание, 

транспорт ве-

ществ, связи с 

внешней средой. 

Объяснять це-

лостность и от-

крытость биоси-

стемы. Характери-

зовать способ-

ность биосистемы 

к регуляции про-

цессов жизнедея-

тельности 

Обосновывать отне-

сение живого орга-

низма 

к биосистеме. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

 

  

 

18   Примитив-

ные организ-

мы 

 

Разнообразие форм орга-

низмов: одноклеточные, 

многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии 

как одноклеточные до-

ядерные организмы. Ви-

русы как неклеточная 

форма жизни. Отличи-

тельные особенности 

бактерий и вирусов. Зна-

чение бактерий и виру-

сов в природе 

одноклеточные, мно-

гоклеточные и некле-

точные формы орга-

низмов, бактерии, 

вирусы 

Рассматривать и 

объяснять по ри-

сунку учебника 

процесс проник-

новения вируса в 

клетку и его раз-

множения. 

Приводить приме-

ры заболеваний, 

вызываемых бак-

териями и вируса-

ми 

Выделять существен-

ные признаки бакте-

рий, цианобактерий и 

вирусов. 

Объяснять (на кон-

кретных примерах) 

строение и значение 

бактерий, цианобак-

терий и вирусов. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике 

19   Растительный 

организм и 

его особен-

ности 

 

Главные свойства расте-

ний: автотрофность, не-

способность к активному 

передвижению, разме-

щение основных частей 

— корня и побега — в 

двух разных средах. 

Особенности раститель-

автотрофность, эука-

риоты, клеточная 

стенка, пластиды, 

вакуоли, половое, 

бесполое , вегетатив-

ное размножение, 

спорообразование, 

Выделять и обоб-

щать существен-

ные признаки рас-

тений и расти-

тельной клетки. 

Характеризовать 

особенности про-

цессов жизенедея-

Сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов размноже-

ния растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

роль различных рас-

тений в жизни 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-



ной клетки: принадлеж-

ность к эукариотам, 

наличие клеточной стен-

ки, пластид и крупных 

вакуолей. Способы раз-

множения растений: по-

ловое и бесполое. Осо-

бенности полового раз-

множения. Типы беспо-

лого размножения: веге-

тативное, спорами, деле-

нием клетки надвое 

тельности расте-

ний: питания, ды-

хания, фотосинте-

за, размножения. 

Приводить кон-

кретные примеры 

использования 

человеком разных 

способов размно-

жения растений в 

хозяйстве и в при-

роде 

человека. 

 

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

20   Многообра-

зие растений 

и значение в 

природе 

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала. Мно-

гообразие растений: спо-

ровые и семенные. Осо-

бенности споровых рас-

тений: водорослей, 

моховидных, папоротни-

ков, хвощей и плаунов; 

семенных растений: го-

лосеменных и цветковых 

(покрытосеменных). 

Классы от дела Цветко-

вые: двудольные и одно-

дольные растения. Осо-

бенности и значение се-

мени в сравнении со 

спорой 

Классификация, низ-

шие, высшие расте-

ния, особенности 

споровых растений: 

водорослей, мохо-

видных, папоротни-

ков, хвощей и плау-

нов; семенных расте-

ний: голосеменных и 

цветковых (покрыто-

семенных).  Классы 

отдела Цветковые: 

двудольные и одно-

дольные растения. 

Называть кон-

кретные примеры 

споровых расте-

ний. Выделять и 

обобщать особен-

ности строения 

семенных расте-

ний. Называть 

конкретные при-

меры голосемен-

ных и покрытосе-

менных растений. 

Различать и назы-

вать органы цвет-

кового растения и 

растений иных 

отделов на нату-

ральных объектах, 

рисунках, фото-

графиях. 

Выделять и обобщать 

существенные при-

знаки растений раз-

ных групп, особенно-

сти строения споро-

вых растений. 

Сравнивать значение 

семени и споры в 

жизни растений 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

21   Организмы 

царства гри-

бов и лишай-

ников. 

 

Грибы, их сходство с 

другими эукариотиче-

скими организмами — 

растениями и животны-

ми — и отличие от них. 

Специфические свойства 

грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесне-

Грибы, эукариоты, 

Многообразие  

грибов: плесневых, 

шляпочных, парази-

тических. Лишайники 

как особые симбио-

тические организмы. 

Называть кон-

кретные примеры 

грибов и лишай-

ников. Характери-

зовать значение 

грибов и лишай-

ников для приро-

ды и человека. 

Выделять и характе-

ризовать существен-

ные признаки строе-

ния и процессов жиз-

недеятельности гри-

бов и лишайников. 

Сравнивать строение 

грибов со строением 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-



вых, шляпочных, парази-

тических. Лишайники 

как особые симбиотиче-

ские организмы; их мно-

гообразие и значение 

Отмечать опас-

ность ядовитых 

грибов и необхо-

димость знания 

правил сбора гри-

бов в природе 

растений и животных, 

делать выводы. 

Сравнивать строение 

гриба и лишайника, 

делать выводы. 

 

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

22   Животный 

организм и 

его особен-

ности 

 

Особенности животных 

организмов: принадлеж-

ность к эукариотам, ге-

теротрофность, способ-

ность к активному пере-

движению, забота о 

потомстве, по стройка 

жилищ (гнёзд, нор). Де-

ление животных по 

способам добывания 

пищи: растительнояд-

ные, хищные, паразити-

ческие, падальщики, все-

ядные 

Эукариоты, гетеро-

трофы, активное пе-

редвижение, забота о 

потомстве, расти-

тельноядные, хищ-

ные, паразитические, 

падальщики, всеяд-

ные. 

Наблюдать и опи-

сывать поведение 

животных. Назы-

вать конкретные 

примеры различ-

ных диких живот-

ных и наиболее 

распространённых 

домашних живот-

ных. Объяснять 

роль различных 

животных в жизни 

человека. Харак-

теризовать спосо-

бы питания, рас-

селения, пережи-

вания неблагопри-

ятных условий 

и постройки жи-

лищ животными 

Выделять и обобщать 

существенные при-

знаки строения и 

процессов жизнедея-

тельности 

животных. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

23   Многообра-

зие животных  

  

 

Деление животных на 

два подцарства: Про-

стейшие и Многоклеточ-

ные. Особенности про-

стейших: распростране-

ние, питание, передви-

жение. Многоклеточные 

животные: беспозвоноч-

ные и позвоночные. Осо-

бенности разных типов 

беспозвоночных живот-

ных. Особенности типа 

Классификация, два 

подцарства: Про-

стейшие и Многокле-

точные. Многокле-

точные животные: 

беспозвоночные и 

позвоночные. 

Различать на 

натуральных объ-

ектах, рисунках, 

фотографиях, таб-

лицах органы и 

системы органов 

животных разных 

типов и классов, 

наиболее распро-

странённых до-

машних животных 

и животных, опас-

Выделять и обобщать 

существенные при-

знаки строения и 

процессов жизнедея-

тельности 

животных. 

Выявлять принад-

лежность животных к 

определённой систе-

матической группе 

(классификации). 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-



Хордовые ных для человека. 

Объяснять роль 

различных живот-

ных в жизни чело-

века. Характери-

зовать рост и раз-

витие живот-

ных(на примере 

класса Насекомые, 

типа Хордовые) 

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

24   Сравнение 

свойств орга-

низма чело-

века и жи-

вотных  

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала. 

Сходство человека и жи-

вотных. Отличие челове-

ка от животных. Систе-

мы органов у человека 

как организма: пищева-

рительная, дыхательная, 

кровеносная, выдели- 

тельная. Органы чувств. 

Умственные способности 

человека. Причины, обу-

словливающие социаль-

ные свойства человека 

Системы органов, 

пищеварительная, 

дыхательная, крове-

носная, выделитель-

ная. Органы чувств. 

Биологическая и со-

циальная природа 

человека, первая и 

вторая сигнальные 

системы человека. 

Выявлять и назы-

вать клетки, ткани 

органы и 

системы органов 

человека на ри-

сунках учебника и 

таблицах. 

 

Приводить доказа-

тельства родства че-

ловека с 

млекопитающими 

животными. 

Сравнивать клетки, 

ткани организма че-

ловека и животных, 

делать выводы. 

Выделять особенно-

сти биологической 

природы человека и 

его социальной сущ-

ности, делать выводы 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

25   Размножение 

живых орга-

низмов 

 

Типы размножения: по-

ловое и бесполое. Осо-

бенности полового раз-

множения: слияние муж-

ских и женских 

гамет, оплодотворение, 

образование зиготы. 

Бесполое размножение: 

вегетативное, образова-

ние спор, 

деление клетки надвое. 

Биологическое значение 

полового и бесполого 

размножения. Смена по-

Размножение беспо-

лое и половое, опло-

дотворение, гаметы, 

зигота, спермии, 

сперматозоиды, яйце-

клетки, деление, поч-

кование, вегетативное 

размножение, раз-

множение путем 

фрагментации, гаме-

тофит, спорофит. Ми-

тоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, 

Объяснять роль 

оплодотворения и 

образования зиго-

ты в развитии жи-

вого мира. Выяв-

лять и называть 

половое и беспо-

лое поколения у 

папоротника по 

рисунку учебника. 

Характеризовать 

значение полового 

и бесполого поко-

лений у растений 

Выделять и характе-

ризовать существен-

ные признаки двух 

типов размножения 

организмов. 

Сравнивать половое и 

бес полое размноже-

ние, женские и муж-

ские поло вые клетки, 

делать выводы. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 



колений 

— бесполого и полового 

— у животных и расте-

ний 

митоз (профаза, ме-

тафаза, анафаза, те-

лофаза). 

и животных. 

Раскрывать биоло-

гическое преиму-

щество полового 

размножения 

безопасного образа жиз-

ни 

26   Индивиду-

альное разви-

тие организ-

мов  

 

 

Понятие об онтогенезе. 

Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и пост-

эмбриональный. Стадии 

развития эмбриона: зиго-

та, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток 

на эктодерму, энтодерму 

и мезодерму,органогенез. 

Особенности процесса 

развития эмбриона, его 

зависимость от среды. 

Особенности пост- 

эмбрионального разви-

тия. Развитие 

животных организмов с 

превращением и без пре-

вращения 

Индивидуальное раз-

витие, онтогенез, воз-

растные периоды, 

зародышевый (эм-

бриональный) пери-

од, период молодо-

сти, период зрелости, 

период старости., 

постэмбриональный 

период онтогенеза, 

постэмбриональное 

развитие. 

Давать определе-

ние понятия «он-

тогенез». Выде-

лять и сравнивать 

существенные 

признаки двух 

периодов онтоге-

неза. Объяснять 

процессы развития 

и роста много- 

клеточного орга-

низма. Различать 

на рисунке и таб-

лице основные 

стадии развития 

эмбриона.  Объяс-

нять на примере 

насекомых разви-

тие с полным и 

неполным пре-

вращением. Назы-

вать и характери-

зовать стадии ро-

ста и развития у 

лягушки 

Сравнивать и харак-

теризовать значение 

этапов развития эм-

бриона. 

Объяснять зависи-

мость развития эм-

бриона от наслед-

ственного материала 

и условий 

внешней среды. 

 

Воспитание у учащихся 

чувства гордости за рос-

сийскую биологическую 

науку; соблюдать прави-

ла  поведения в природе; 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

27   Образование 

половых кле-

ток. Мейоз 

 

Понятие и диплоидном и 

гаплоидном наборе хро-

мосом в клетке. 

Женские и мужские по-

ловые клетки — гаметы. 

Мейоз как особый тип 

деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. 

Понятие о сперматогене-

зе и оогенезе 

Половые клетки (га-

меты), соматические 

клетки, гаплоидный и 

диплоидный наборы 

хромосом, мейоз, ре-

дукция, гомологич-

ные хромосомы, ин-

терфаза, кроссинго-

вер, профаза, метафа-

за, анафаза, телофаза, 

Называть и харак-

теризовать жен-

ские и мужские 

половые клетки, 

диплоидные и га-

плоидные клетки 

организмов. Да-

вать определение 

понятия «мейоз». 

Различать понятия 

Анализировать и оце-

нивать биологиче-

скую 

роль мейоза Характе-

ризовать и сравнивать 

первое и второе деле-

ние мейоза, делать 

выводы. 

 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-



сперматогенез, овоге-

нез. 

«сперматогенез» и 

«оогенез». 

ни 

28   Изучение 

механизма 

наследствен-

ности 

 

Начало исследований 

наследственности орга-

низмов. Первый научный 

труд Г. Мен де ля и его 

значение. Достижения 

современных исследова-

ний наследственности 

организмов. 

Условия для активного 

развития исследований 

наследственности в ХХ 

в. 

Генетика, гены, ген-

ная инженерия, био-

технологии, селекция. 

Наследственность, 

ген, определенный 

набор нуклеотидов, 

локус, аллель, гетеро-

зиготные, гомозигот-

ные организмы, гено-

тип, фенотип, измен-

чивость, скрещива-

ние, гибриды, доми-

натные, рецессивные, 

единообразие гибри-

дов первого поколе-

ния, закон расщепле-

ния, чистота гамет 

Характеризовать 

этапы изучения 

наследственности 

организмов. 

 

Объяснять суще-

ственный вклад в ис-

следования наслед-

ственности и измен-

чивости Г. Менделя. 

Выявлять и характе-

ризовать современ-

ные достижения 

науки в исследовани-

ях наследственности 

и изменчивости 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

29   Основные 

закономерно-

сти наслед-

ственности 

организмов 

  

 

Понятие о наследствен-

ности и способах пере-

дачи признаков от роди-

телей потомству. Набор 

хромосом в организме. 

Ген и его свойства. Гено-

тип и фенотип. Изменчи-

вость и её проявление в 

организме 

Дигибридное скре-

щивание, рекомбина-

ция, закон независи-

мого наследования 

(комбинирования) 

признаков, анализи-

рующее скрещивание 

Сравнивать поня-

тия «наследствен-

ность» и «измен-

чивость». 

Давать определе-

ние понятия «ген». 

Приводить при 

меры проявления 

наследственности 

и изменчивость 

организмов. 

Давать определе-

ния понятий «ге-

нотип» и «фено-

тип» 

Объяснять механиз-

мы наследственности 

и изменчивости орга-

низмов. 

 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

 

30   Закономер-

ности измен-

чивости 

Лаборатор-

ная работа 

№ 3 

Понятие об изменчиво-

сти и её роли 

для организмов. Наслед-

ственная 

и ненаследственная из-

менчивость. 

Наследственная, ге-

нотипическая наслед-

ственность, генотип, 

фенотип, комбина-

тивная и мутационная 

изменчивость, мута-

Выделять суще-

ственные призна-

ки изменчивости. 

Называть и объяс-

нять причины 

наследственной 

Объяснять причины 

проявления различ-

ных 

видов мутационной 

изменчивости. 

Выявлять, наблюдать, 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

 



«Выявление 

наследствен-

ных и нена-

следственных 

признаков у 

растений раз-

ных видов»  

Типы наследственной 

(генотипической) измен-

чивости: мутационная, 

комбинативная. 

гены, естественные и 

искусственные мута-

ции, закон гомологи-

ческих рядов в 

наследственной из-

менчивости, или за-

кон Вавилова, генные 

болезни и аномалии, 

наследственные бо-

лезни, сцепленные с 

полом. 

изменчивости. 

Сравнивать про-

явление наслед-

ственной и нена-

следственной из-

менчивости орга-

низмов. 

Давать определе-

ние понятия «му-

таген». Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обраще-

ния с лаборатор-

ным оборудовани-

ем 

описывать и зарисо-

вывать признаки про-

явления наследствен-

ных свойств организ-

мов и их изменчиво-

сти. Обобщать ин-

формацию и форму-

лировать 

выводы. 

 

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

31   Ненаслед-

ственная из-

менчивость 

Лаборатор-

ная работа 

№ 4 

«Изучение 

изменчивости 

у организ-

мов»  

Понятие о ненаслед-

ственной (фенотипиче-

ской) изменчивости, её 

проявлении у организмов 

и роли в их жизнедея-

тельности. Знакомство с 

примерами ненаслед-

ственной 

изменчивости у растений 

и животных. 

Модификационная 

изменчивость, нена-

следственная (фено-

типическая) изменчи-

вость, модификация, 

приспособительные 

адаптации, групповая 

(массовая), или опре-

деленная изменчи-

вость, норма реакции 

(широкая, узкая), он-

тогенетическая, или 

возрастная изменчи-

вость 

Выявлять призна-

ки ненаследствен-

ной изменчивости. 

Называть и объяс-

нять причины не-

наследственной 

изменчивости. 

Соблюдать прави-

ла работы в каби-

нете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Сравнивать проявле-

ние ненаследственной 

изменчивости у раз-

ных организмов, де-

лать выводы. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисо-

вывать признаки из-

менчивости организ-

мов на примере ли-

стьев клёна и раковин 

моллюсков. 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

 

32   Основы се-

лекции орга-

низмов 

 

Понятие о селекции. Ис-

тория развития селекции. 

Селекция как наука. 

Общие методы селекции: 

искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. 

Селекция растений, жи-

вотных, микроорганиз-

мов. Использование 

микробов человеком, 

понятие 

Селекция, искус-

ственный отбор, ги-

бридизация ( внутри-

видовая, межвидовая 

или отдаленная), ги-

бридная мощь или 

гетерозис, мутагенез, 

полиплоидия, полип-

лоиды, искусственная 

гибридизация, , три-

тикале, центры про-

Называть и харак-

теризовать методы 

селекции расте-

ний, животных и 

микроорганизмов. 

 

Анализировать зна-

чение селекции и 

биотехнологии в 

жизни людей 

понимание основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношения чело-

века и природы; умение 

учащимися реализовы-

вать теоретические по-

знания на практике; по-

нимание учащимися 

ценности здорового  и 

безопасного образа жиз-

ни 

 



о биотехнологии исхождения культур-

ных растений, пер-

вичные, вторичные 

центры, одомашнива-

ние животных, им-

бридинг, аутбридинг, 

клонирование, генная 

инженерия, клеточная 

инженерия, гибрид-

ный геном, биотехно-

логия 

33   Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме 3 

 

Краткое подведение ито-

гов содержания темы 3. 

Ответы на вопросы, вы-

полнение заданий для 

самостоятельной работы. 

Обсуждение проблем, 

названных в учебнике. 

Поиск 

дополнительной инфор-

мации в электронном 

ресурсе 

 Обобщать и си-

стематизировать 

знания по матери-

алам темы 3. 

Отвечать на ито-

говые вопросы. 

 

Обсуждать проблем-

ные вопросы, пред-

ложенные в учебнике. 

Использовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки пре-

зентаций проектов и 

сообщений по мате-

риалам темы 

  

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (21 ч) 

34   Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в 

истории есте-

ствознания 

 

Гипотезы происхожде-

ния жизни на 

Земле. Опыты Ф. Реди и 

Л. Пастера, опровергаю-

щие гипотезы о самоза-

рождении жизни 

Биогенез, абиогенез, гипо-

теза панспермии, гипотеза 

стационарного состояния, 

гипотеза биохимической 

эволюции 

Объяснять по-

становку и ре-

зультаты опы-

тов 

Л. Пастера 

Выделять и по-

яснять основные 

идеи гипотез 

о происхожде-

нии жизни. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

  

 

35   Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле 

Биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина. Условия 

возникновения жизни на 

Земле. Гипотеза Дж. 

Химическая эволюция, 

коацерваты, пробионты, 

биологическая эволюция, 

эволюция живой материи, 

Объяснять 

процессы воз-

никновения 

коацерватов 

Характеризовать 

и сравнивать 

основные идеи 

гипотез о проис-

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-



 Холдейна генетическая гипотеза, 

коацервация, коацерват-

ные капли. 

как первичных 

организмов 

хождении жизни 

Опарина и Хол-

дейна, делать 

выводы на осно-

ве сравнения. 

 

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

36   Значение фото-

синтеза и биоло-

гического круго-

ворота веществ в 

развитии жизни 

 

Особенности первичных 

организмов. Появление 

автотрофов — цианобак-

терий. Изменения усло-

вий жизни на Земле. 

Причины изменений. 

Появление биосферы 

Гетеротрофы, автотрофы, 

брожение, фотосинтез, 

дыхание, хлорофилл, эу-

кариоты, биологический 

круговорот веществ, био-

сфера. 

Выделять су-

щественные 

признаки стро-

ения и жизне-

деятельности 

первичных 

организмов. 

Объяснять 

роль биологи-

ческого круго-

ворота 

веществ 

Аргументиро-

вать процесс 

возникновения 

биосферы. 

Отмечать изме-

нения условий 

существования 

жизни на Земле. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

37   Этапы развития 

жизни на Земле 

 

Общее направление эво-

люции жизни. Эры, пе-

риоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организ-

мов на сушу. Этапы раз-

вития жизни 

Эры, периоды, эпохи, ка-

тархей, архей, протерозой, 

палеозой, кайнозой, ри-

ниофиты, ракоскорпионы 

Выделять су-

щественные 

признаки эво-

люции 

жизни. 

Отмечать из-

менения усло-

вий существо-

вания 

живых орга-

низмов на Зем-

ле. 

 

Различать эры в 

истории Земли. 

Характеризовать 

причины вы хо 

да организмов на 

су шу. 

Описывать из-

менения, проис-

ходящие в связи 

с этим на Земле 

и в свойствах 

организмов 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

38   Идеи развития 

органического 

мира в биологии 

 

Возникновение идей об 

эволюции 

живого мира. Теория 

эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Эволюционное учение, 

ламаркизм, теологичное 

учение, креационизм, 

Выделять су-

щественные 

положения 

теории эволю-

ции Ж.-Б. Ла-

марка. Харак-

Аргументиро-

вать несостоя-

тельность зако-

нов, выдвинутых 

Ламарком, как 

путей эволюции 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-



теризовать 

значение тео-

рии эволюции 

Ламарка для 

биологии 

видов. 

 

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

39   Чарлз Дарвин об 

эволюции орга-

нического мира 

 

Исследования, прове-

дённые Ч. Дарвином. 

Основные положения 

эволюции видов, изло-

женные Дарвином. 

Движущие силы процес-

са эволюции: изменчи-

вость, наследственность, 

борьба за существование 

и естественный от бор. 

Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дар- 

вина 

Изменчивость, наслед-

ственность, борьба за су-

ществование, естествен-

ный отбор, движущие си-

лы эволюции, внутривидо-

вая борьба за существова-

ние, борьба с неживой 

природой, дивергенция, 

адаптации. 

Выделять и 

объяснять су-

щественные 

положения 

теории эволю-

ции Дарвина. 

Характеризо-

вать движущие 

силы эволю-

ции. Называть 

и объяснять 

результаты 

эволюции. 

 

Аргументиро-

вать значение 

трудов Ч. Дар-

вина 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

40   Современные 

представления 

об эволюции 

органического 

мира 

 

Популяция как единица 

эволюции. 

Важнейшие понятия со-

временной теории эво-

люции 

Дарвинизм, синтетическая 

теория эволюции, элемен-

тарная единица эволюции 

– популяция, дивергенция 

(расхождение), элементар-

ные явления эволюции, 

элементарный материал 

эволюции и элементарные 

факторы эволюции (есте-

ственный отбор, мутаци-

онный процесс, популяци-

онные волны, изоляция. 

Выделять и 

объяснять ос-

новные поло-

жения эволю-

ционного уче-

ния.  Называть 

факторы эво-

люции, её яв-

ления, матери-

ал, элементар-

ную единицу 

Объяснять роль 

популяции в 

процессах эво-

люции видов. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

41   Вид, его крите-

рии и структура 

 

Вид — основная систе-

матическая единица. 

Признаки вида как его 

критерии. Популяции — 

внутривидовая группи-

ровка родственных 

особей. Популяция — 

форма существования 

Вид, критерии вида: мор-

фологический критерий, 

физиолого-биохимический 

критерий, географический 

критерий, экологический 

критерий, репродуктивный 

критерий 

Выявлять су-

щественные 

признаки вида. 

Объяснять на 

конкретных 

примерах фор-

мирование 

приспособлен-

Сравнивать по-

пуляции одного 

вида, делать 

выводы. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

 



вида ности организ-

мов вида к сре-

де обитания. 

Выявлять при-

способления у 

организмов к 

среде обитания 

(на конкретных 

примерах) 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

42   Процессы обра-

зования видов  

 

Видообразование. Поня-

тие о микро- 

эволюции. Типы видооб-

разования: 

географическое и биоло-

гическое 

Видообразование, микро-

эволюция, аллопатриче-

ское (географическое) ви-

дообразование, симпатри-

ческое (биологическое) 

видообразование. 

Объяснять 

причины мно-

гообразия ви-

дов. Приводить 

конкретные 

примеры фор-

мирования но-

вых видов. 

Объяснять 

причины двух 

типов видооб-

разования. 

Анализировать и 

сравнивать при-

меры видообра-

зования (судак, 

одуванчик), при-

ведённые в 

учебнике 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

43   Макроэволюция 

как процесс по-

явления надви-

довых групп 

организмов 

 

Условия и значение 

дифференциации вида. 

Понятие о макроэволю-

ции. Доказательства 

процесса эволюции: па-

леонтологические, эм-

бриологические, анато-

мо-морфологические 

Качественный этап эволю-

ционного процесса, надви-

довые группы, макроэво-

люция. 

Выделять су-

щественные 

процессы диф-

ференциации 

вида. Объяс-

нять возникно-

вение надвидо-

вых групп.  

Использовать и 

пояснять ил-

люстративный 

материал учеб-

ника, извлекать 

из него нуж-

ную информа-

цию 

Приводить при-

меры, служащие 

доказательством 

процесса эволю-

ции жизни на 

Земле. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

44   Основные 

направления 

Прогресс и регресс в жи-

вом мире. 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

Давать опреде-

ления понятий 

Анализировать и 

сравнивать про-

признание права каждого 

на собственное мнение; 

 



эволюции 

 

Направления биологиче-

ского прогресса: аро-

морфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация орга-

низмов 

три главных направления 

биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадапта-

ция, общая дегенерация. 

«биологиче-

ский прогресс» 

и «биологиче-

ский регресс». 

Характеризо-

вать направле-

ния биологиче-

ского прогрес-

са. Объяснять 

роль основных 

направлений 

эволюции. 

Называть и 

пояснять при-

меры аромор-

фоза, идио-

адаптации и 

общей дегене-

рации 

явление основ-

ных направле-

ний эволюции. 

 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

45   Примеры эво-

люционных пре-

образований жи-

вых организмов  

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала об 

эволюции. Эволюция — 

длительный историче-

ский процесс. Эволюци-

онные преобразования 

животных и растений. 

Уровни пре- 

образований 

Биологический прогресс, 

биологический регресс, 

три главных направления 

биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадапта-

ция, общая дегенерация. 

Характеризо-

вать эволюци-

онные преоб-

разования у 

животных на 

примере нерв-

ной, пищева-

рительной, 

репродуктив-

ной систем. 

Характеризо-

вать эволюци-

онные преоб-

разования ре-

продуктивной 

системы у рас-

тений. Сравни-

вать типы раз-

множения у 

растительных 

организмов. 

Объяснять при-

чины формиро-

вания биологи-

ческого разнооб-

разия видов на 

Земле 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 



46   Основные зако-

номерности эво-

люции 

  

Закономерности биоло-

гической эволюции в 

природе: необратимость 

процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, 

непрограммированное 

развитие жизни, адапта-

ции, появление новых 

видов. 

Эволюция, непрограмми-

рованное развитие, необ-

ратимый процесс, общие 

адаптации, частные адап-

тации 

Называть и 

характеризо-

вать основные 

закономерно-

сти эволюции. 

 

Анализировать 

иллюстративный 

материал 

учебника для 

доказательства 

существования 

закономерностей 

процесса эволю-

ции, характери-

зующих её об-

щую направлен-

ность. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

47   Лабораторная 

работа № 5 

«Приспособлен-

ность организ-

мов 

к среде обита-

ния» 

Закономерности биоло-

гической эволюции в 

природе: необратимость 

процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, 

непрограммированное 

раз витие жизни, адапта-

ции, появление новых 

видов. 

Эволюция, непрограмми-

рованное развитие, необ-

ратимый процесс, общие 

адаптации, частные адап-

тации 

Соблюдать 

правила рабо-

ты в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Выявлять, 

наблюдать, опи-

сывать и зарисо-

вывать признаки 

наследственных 

свойств орга-

низмов и нали-

чия их изменчи-

вости. 

Записывать вы-

воды и наблюде-

ния в таблицах. 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

 

48   Человек — 

представитель 

животного  

 

Эволюция приматов. 

Ранние предки приматов. 

Гоминиды. Современные 

человекообразные обезь-

яны 

Человекобразные обезья-

ны или Понгиды, Люди 

или Гоминиды, дриопите-

ки, человек разумный 

Различать и 

характеризо-

вать основные 

особенности 

предков при-

матов и го-

минид. Нахо-

дить в Интер-

нете дополни-

тельную ин-

формацию о 

приматах и 

гоминидах 

Сравнивать и 

анализировать 

признаки ранних 

гоминид и чело-

векообразных 

обезьян на 

рисунках учеб-

ника. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

 

49   Эволюционное 

происхождение 

Накопление фактов о 

происхождении челове-

Антропогенез, человек 

разумный, рудименты, 

Характеризо-

вать основные 

Доказывать на 

конкретных 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

 



человека  

 

ка. Доказательства род-

ства человека и живот-

ных. Важнейшие осо-

бенности организма че-

ловека. Проявление био-

логических и социаль-

ных факторов в истори-

ческом процессе проис-

хождения человека. Об-

щественный (социаль-

ный) образ жизни — 

уникальное свойство 

человека 

биологические свойства, 

социальные свойства 

особенности 

организма че-

ловека. 

Сравнивать по 

рисунку учеб-

ника признаки 

сходства стро-

ения организма 

человека и че-

ловекообраз-

ных обезьян. 

 

примерах един-

ство биологиче-

ской и социаль-

ной сущности 

человека 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

50   Ранние этапы 

эволюции чело-

века  

 

 

Ранние предки человека. 

Переход к прямохожде-

нию — выдающийся 

этап эволюции человека. 

Стадии антропогенеза: 

предшественники, 

человек умелый, древ-

нейшие люди, 

древние люди, совре-

менный человек 

Австралопитеки, человек 

умелый, стадия предше-

ственника, стадия архан-

тропов, стадия палеонтро-

пов, стадия неантропов, 

архантропы, человек вы-

прямленный, неандерталь-

цы 

Различать и 

характеризо-

вать стадии 

антропогенеза. 

Находить в 

Интернете до-

полнительную 

информацию о 

предшествен-

никах и ран 

них предках 

человека 

Обосновывать 

влияние биоло-

гичеких факто-

ров на формиро-

вание  человека 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

51   Поздние этапы 

эволюции чело-

века 

 

Ранние неоантропы — 

кроманьонцы. Отличи-

тельные признаки совре-

менных людей. Биосоци-

альная сущность челове-

ка. Влияние социальных 

факторов на действие 

естественного отбора в 

историческом 

развитии человека 

Неантропы, кроманьонцы, 

социальные факторы 

Характеризо-

вать неоантро-

па — кромань-

онца как чело-

века современ-

ного типа. 

Называть ре-

шающие фак-

торы формиро-

вания и разви-

тия Человека 

разумного. 

Обосновывать 

влияние соци-

альных факторов 

на формирова-

ние современно-

го человека 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

 

52   Человеческие 

расы, их родство 

Человек разумный — 

полиморфный 

Раса, негроидная раса, 

монголоидная раса, евро-

Называть су-

щественные 

Выявлять при-

чины многообра-

признание права каждого 

на собственное мнение; 

 



и 

происхождение  

 

вид. Понятие о расе. Ос-

новные типы 

рас. Происхождение и 

родство рас 

пеоидная раса признаки вида 

Человек ра-

зумный. 

Объяснять 

приспособлен-

ность организ-

ма человека к 

среде обита-

ния. Характе-

ризовать род-

ство рас на 

конкретных 

примерах. 

Называть и 

объяснять 

главный при-

знак, доказы-

вающий един-

ство вида Че-

ловек разум-

ный 

зия рас человека. эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

53   Человек как жи-

тель биосферы и 

его влияние на 

природу Земли 

 

Человек — житель био-

сферы. Влияние человека 

на биосферу. Усложне-

ние и мощность воздей-

ствия человека в биосфе-

ре. Сохранение жизни на 

Земле — главная задача 

человечества 

Житель биосферы, сель-

скохозяйственная револю-

ция, промышленная рево-

люция, научно-

техническая революция 

Выявлять при-

чины влияния 

человека на 

биосферу. 

Характеризо-

вать результа-

ты влияния 

человеческой 

деятельности 

на биосферу. 

Приводить 

конкретные 

примеры по-

лезной и губи-

тельной дея-

тельности че-

ловека в при-

роде. 

 

Аргументиро-

вать необходи-

мость бережного 

отношения к 

природе 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 



54   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 4  

 

 

Краткое подведение ито-

гов содержания темы 4. 

Ответы на вопросы, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

Обсуждение проблем, 

названных в учебнике. 

Поиск дополнительной 

информации в электрон-

ном ресурсе 

 Обобщать и 

систематизи-

ровать полу-

ченные 

знания, делать 

выводы. Вы-

полнять итого-

вые задания из 

учебника. 

Находить в 

Интернете до-

полнительную 

информацию о 

происхожде-

нии жизни и 

эволюции че-

ловеческого 

организма. 

Использовать 

информацион-

ные ресурсы для 

подготовки пре-

зентации или 

сообщения об 

эволюции чело-

века 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (12 ч) 

55   Условия жизни 

на Земле 

 

Среды жизни и эколо-

гические фак- 

торы. Среды жизни 

организмов на 

Земле: водная, назем-

но-воздушная, 

почвенная, организ-

менная. Условия 

жизни организмов в 

разных средах. 

Экологические факто-

ры: абиотические, био-

тические и антропоген-

ные 

Среда обитания, экология, 

экологические факторы, 

абиотические, биотические, 

антропогенные экологиче-

ские факторы, водная среда, 

гидробионты, наземно-

воздушная среда, аэробион-

ты, почвенная среда, эдафо-

бионты, организменная сре-

да, эндобионты, симбионты 

Выделять и 

характеризо-

вать суще-

ственные 

признаки сред 

жизни на Зем-

ле. Называть 

характерные 

признаки орга-

низмов - оби-

тателей этих 

сред жизни. 

Характеризо-

вать черты 

приспособлен-

ности организ-

мов к среде их 

обитания. 

Распознавать и 

характеризовать 

экологические 

факторы среды 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

 

56   Общие законы 

действия факто-

ров 

Закономерности дей-

ствия факторов среды: 

закон оптимума, закон 

Закон оптимума, зона опти-

мума, зона угнетения, или 

пессимума, критическая 

Выделять и 

характеризо-

вать основные 

Анализировать 

действие факто-

ров на организ-

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-



среды на орга-

низмы 

 

незаменимости факто-

ра. Влияние экологиче-

ских факторов на орга-

низмы. Периодичность 

в жизни организмов. 

Фотопериодизм 

точка, закон экологической 

индивидуальности видов, 

закон ограничивающего 

фактора, закон совместного 

действия факторов, закон 

незаменимости факторов, 

эффект замещения, перио-

дичность в жизни организ-

мов, фотопериодизм, сиг-

нальное значение 

закономерно-

сти действия 

факторов сре-

ды на организ-

мы. Называть 

примеры фак-

торов среды. 

Выделять эко-

логические 

группы орга-

низмов. При-

водить приме-

ры сезонных 

перестроек 

жизнедеятель-

ности у живот-

ных и растений 

мы по рисункам 

учебника. 

 

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

57   Приспособлен-

ность организ-

мов к 

действию факто-

ров среды 

  

 

Примеры приспособ-

ленности организмов. 

Понятие об адаптации. 

Разнообразие адапта-

ций. Понятие 

о жизненной форме. 

Экологоческие группы 

организмов 

Морфологические адапта-

ции, экологические адапта-

ции, физиологические, пой-

килотермные, гомойтерм-

ные группы организмов, 

жизненные формы, планк-

тон 

Приводить 

конкретные 

примеры адап-

таций у живых 

организмов. 

Различать зна-

чение понятий 

«жизненная 

форма» и «эко-

логическая 

группа» 

Называть необ-

ходимые усло-

вия возникнове-

ния и поддержа-

ния адаптаций. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

58   Биотические 

связи в природе 

 

Биотические связи в 

природе: сети 

питания, способы до-

бывания пищи. Взаи-

модействие разных 

видов в природном со-

обществе: конкурен-

ция, мутуализм, сим-

биоз, хищничество, 

паразитизм. Связи ор-

Биотические связи, трофи-

ческие (пищевые) связи, 

сеть питания, собиратель-

ство, пастьба,, хищничество, 

паразитизм, хищники, пара-

зиты, пасущиеся, конкурен-

ция, мутуализм, симбиоз, 

комменсализм, нахлебниче-

ство, квартиранство 

Выделять и 

характеризо-

вать типы био-

тических свя-

зей. Характе-

ризовать типы 

взаимодей-

ствия видов 

организмов: 

мутуализм, 

Объяснять мно-

гообразие тро-

фических связей. 

 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-



ганизмов разных видов. 

Значение биотических 

связей 

симбиоз, пара-

зитизм, 

хищничество, 

конкуренция, 

приводить их 

примеры. Объ-

яснять значе-

ние биотиче-

ских связей 

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 

59   Популяции  Популяция — особая 

надорганизменная си-

стема, форма суще-

ствования вида в при-

роде. Понятие о демо-

графической и про-

странственной 

структуре популяции. 

Количественные пока-

затели популяции: чис-

ленность и плотность 

Популяция, демографиче-

ские характеристики попу-

ляции, численность, плот-

ность популяции, демогра-

фическая структура, воз-

растная структура, про-

странственная структура. 

Выделять су-

щественные 

свойства попу-

ляции как 

группы особей 

одного вида. 

Называть и 

характеризо-

вать примеры 

территориаль-

ных, пищевых 

и половых от-

ношений 

между особями 

в популяции. 

Объяснять тер-

риториальное 

поведение осо-

бей популяции. 

Анализировать 

содержание ри-

сунка учебника, 

иллюстрирую-

щего свойства 

популяций 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискуссию 

60   Функционирова-

ние популяций в 

природе  

 

Демографические ха-

рактеристики 

популяции: числен-

ность, плотность, рож-

даемость, смертность, 

выживаемость. Воз-

растная структура по-

пуляции, половая 

структура популяции. 

Популяция как биоси-

стема. Динамика чис-

ленности 

и плотности популя-

ции. Регуляция числен-

ности популяции 

Динамические характери-

стики, рождаемость, сум-

марный коэффициент рож-

даемости, биотический по-

тенциал, плотность, ёмкость 

среды, самоизреживание, 

миграционные процессы, 

задержка размножения 

Выявлять про-

явление демо-

графических 

свойств попу-

ляции в приро-

де. Характери-

зовать причи-

ны колебания 

численности и 

плотности по-

пуляции. 

Сравнивать 

понятия «чис-

ленность попу-

ляции» и 

«плотность 

Анализировать 

содержание ри-

сунков учебника 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения. 



популяции», 

делать выводы. 

61   Природное со-

общество — 

биогеоценоз 

 

Природное сообщество 

как биоценоз, его ярус-

ное строение, экологи-

ческие ниши, пищевые 

цепи и сети питания. 

Главный признак при-

родного сообщества — 

круговорот веществ и 

по ток энергии. Поня-

тие о биотопе. Роль 

видов в биоценозе 

Сообщество, биоценоз, сре-

дообразователи, эдификато-

ры, экологическая ниша, 

Выделять су-

щественные 

признаки при-

родного сооб-

щества. 

Характеризо-

вать ярусное 

строение био-

ценозов, цепи 

питания, сети 

питания и эко-

логические 

ниши. Пони-

мать сущность 

понятия «био-

топ». Сравни-

вать понятия 

«биогеоценоз» 

и «биоценоз». 

Объяснять на 

конкретных 

примерах сре-

дообразующую 

роль видов в 

биоценозе 

Анализировать 

содержание ри-

сунков учебника 

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения 

62   Биогеоценозы, 

экосистемы и 

биосфера 

 

Экосистемная органи-

зация живой 

природы. Функцио-

нальное различие видов 

в экосистемах (произ-

водители, потребители, 

разлагатели). Основные 

структурные компо-

ненты экосистемы. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

— основной признак 

экосистем. Биосфера — 

Экосистема, биогеоценозы, 

биологический круговорот 

веществ, потоки энергии, 

структура экосистем, абио-

тический компонент, проду-

центы, консументы, реду-

центы, биогенные вещества, 

пищевые (трофические) це-

пи, трофический уровень, 

правило 10%, продукция, 

экологические пирамиды, 

пирамида численности, 

биомасса, пирамида биомас-

Характеризо-

вать биосферу 

как глобаль-

ную экосисте-

му. Объяснять 

роль различ-

ных видов в 

процессе 

круговорота 

веществ и по-

токе энергии в 

экосистемах. 

Объяснять зна-

Характеризовать 

роль В.И. Вер-

надского в раз-

витии учения о 

биосфере. Ана-

лизировать и 

пояснять содер-

жание рисунков 

учебника. Выде-

лять, объяснять 

и сравнивать 

существенные 

признаки при-

признание права каждого 

на собственное мнение; 

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; уме-

ние отстаивать свою точ-

ку зрения; умение слу-

шать и слышать другое 

мнение, вести дискус-

сию, оперировать факта-

ми как доказательства, 

так и для опровержения 

существующего мнения 

 



глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский о био-

сфере. Компоненты, 

характеризующие со-

став и свойства био-

сферы: живое веще-

ство, биогенное веще-

ство, косное вещество, 

биокосное вещество. 

Роль живого вещества 

в биосфере 

сы, пирамида энергии, био-

сфера, глобальная экосисте-

ма 

чение биологи-

ческого разно-

образия для 

сохранения 

биосферы. 

 

родного сообще-

ства как 

экосистемы или 

биогеоценоза. 

 

63   Развитие и смена 

биогеоценозов 

 

Саморазвитие биогео-

ценозов и их смена. 

Стадии развития био-

геоценозов. Первичные 

и вторичные смены 

(сукцессии). Устойчи-

вость биогеоценозов 

(экосистем). Значение 

знаний о смене при-

родных сообществ 

Саморазвитие биогеоцено-

зов, сукцессия, первичная 

сукцессия, пионерные со-

общества, зрелые, или ко-

нечные и коренные экоси-

стемы, вторичные сукцес-

сии. 

Объяснять и 

характеризо-

вать процесс 

смены 

биогеоценозов. 

Называть су-

щественные 

признаки пер-

вичных и вто-

ричных сук-

цессий, срав-

нивать их меж-

ду собой, де-

лать выводы. 

 

Обосновывать 

роль круговоро-

та веществ 

и экосистемной 

организации 

жизни в устой-

чивом развитии 

биосферы. 

Обсуждать про-

цессы смены 

экосистем на 

при- 

мерах природы 

родного края 

соблюдать правила пове-

дения в природе; пони-

мание основных факто-

ров, определяющих вза-

имоотношения человека 

и природы; умение уча-

щимися реализовывать 

теоретические познания 

на практике; понимание 

учащимися ценности 

здорового  и безопасного 

образа жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости 

ответственного, береж-

ного отношения к окру-

жающей среде 

 

64   Основные зако-

ны устойчивости 

живой природы 

 

Цикличность процес-

сов в экосистемах. 

Устойчивость природ-

ных экосистем. Причи-

ны устойчивости 

экосистем: биологиче-

ское разнообразие и 

сопряженная числен-

ность 

их видов, круговорот 

веществ 

Цикличность, отрицательная 

обратная связь, биологиче-

ское разнообразие видов, 

взаимная дополняемость, 

взаимная заменяемость 

Объяснять на 

конкретных 

примерах зна-

чение биологи-

ческого разно-

образия для 

сохранения 

устойчивости 

экосистемы. 

Приводить 

примеры видов 

Выделять и ха-

рактеризовать 

существенные 

причины устой-

чивости экоси-

стем. 

 

основных факторов, 

определяющих взаимо-

отношения человека и 

природы; умение уча-

щимися реализовывать 

теоретические познания 

на практике; понимание 

учащимися ценности 

здорового  и безопасного 

образа жизни; признание 

учащимися ценности 

 



и поток энергии, цик-

личность процессов 

- участников 

круговорота 

веществ в эко-

системах. 

Объяснять на 

конкретных 

примерах по-

нятия «сопря-

женная чис-

ленность видов 

в экосистеме» 

и «циклич-

ность» 

жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости 

ответственного, береж-

ного отношения к окру-

жающей среде 

65   Экологические 

проблемы в био-

сфере. Охрана 

природы 

 

Обобщение ранее изу-

ченного материала. 

Отношение человека к 

природе в истории че-

ловечества. Проблемы 

биосферы: истощение 

природных ресурсов, 

загрязнение, сокраще-

ние биологического 

разнообразия. Решение 

экологических проблем 

биосферы: рациональ-

ное использование ре-

сурсов, охрана 

природы, всеобщее 

экологическое образо-

вание населения. 

Антропогенное воздействие, 

истощение природных ре-

сурсов, загрязнение среды, 

рациональное использова-

ние природных ресурсов. 

Выделять и 

характеризо-

вать причины 

экологических 

проблем в био-

сфере. 

 

Прогнозировать 

последствия ис-

тощения при- 

родных ресурсов 

и сокращения 

биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на 

конкретных 

примерах эколо-

гические про-

блемы своего 

региона и био-

сферы в целом. 

Аргументиро-

вать необходи-

мость защиты 

окружающей 

среды, соблюде-

ния правил от-

ношения к жи-

вой и неживой 

природе. 

основных факторов, 

определяющих взаимо-

отношения человека и 

природы; умение уча-

щимися реализовывать 

теоретические познания 

на практике; понимание 

учащимися ценности 

здорового  и безопасного 

образа жизни; признание 

учащимися ценности 

жизни во всех её прояв-

лениях и необходимости 

ответственного, береж-

ного отношения к окру-

жающей среде 

 

66   Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 5 

 

Краткое подведение 

итогов содержания те-

мы 5. Ответы на вопро-

сы, 

 Отвечать на 

итоговые во-

просы по теме 

5. 

Обсуждать про-

блемные вопро-

сы. 

Находить в Ин-

эмоционально-

положительное отноше-

ние к сверстникам; го-

товность учащихся к 

 



выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы. Обсуждение 

проблем, названных в 

учебнике. Поиск 

дополнительной ин-

формации в электрон-

ном ресурсе. 

 тернете допол-

нительную ин-

формацию о ра-

боте учёных по 

сохранению 

редких и исче-

зающих видов 

животных и рас-

тений. 

самостоятельным по-

ступкам и действиям на 

благо природы; умение 

отстаивать свою точку 

зрения; критичное отно-

шение к своим поступ-

кам, осознание ответ-

ственности за их послед-

ствия 

Заключение (2 ч) 

67   Итоговый кон-

троль усвоения 

материала курса 

биологии 9 клас-

са 

 

Краткое подведение 

итогов содержания 

курса. Выявление 

уровня 

сформированности ос-

новных видов учебной 

деятельности. Обсуж-

дение достижений обу-

чающихся 

по усвоению материа-

лов курса биологии 9 

класса 

 Отвечать на 

итоговые во-

просы по те-

мам 1–5 

учебника. 

Обсуждать про-

блемные вопро-

сы по материа-

лам курса биоло-

гии 9 класса 

проведение учащимися 

работы над ошибками 

для внесения корректив в 

усваиваемые знания 

 

68   Итоговое повто-

рение 

Какое значение имеют 

знания о строении, 

жизнедеятельности и 

многообразии живых 

организмов? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной дея-

тельности: самоанализ и 

самооценка образователь-

ных достижений по итогам 

изучения курса «Биологи. 9 

класс»; коллективная работа 

– выполнение заданий, 

предложенных учителем, 

фиксирование собственных 

затруднений; групповая ра-

бота – оценивание достиг-

нутых результатов; работа в 

парах (сильный-слабый) - 

выявление критериев, поз-

воляющие классифициро-

вать биологические объек-

ты, определять основные 

Научиться са-

мостоятельно 

применять, 

обобщать и 

систематизи-

ровать знания, 

полученные 

при изучении 

курса «Биоло-

гия. 9 класс», 

делать выводы; 

обобщать изу-

ченный мате-

риал и пред-

ставлять его в 

форме таблицы 

или схемы; 

осознавать 

 Формирование и разви-

тие познавательного ин-

тереса к изучению при-

роды, научного мировоз-

зрения; знание основных 

принципов и правил от-

ношения к живой приро-

де; умение выбирать це-

левые и смысловые уста-

новки в своих действиях 

и поступках по отноше-

нию к живой природе 

 



этапы развития и эволюции 

животного мира; комплекс-

ное повторение 

важность изу-

чения и сохра-

нения живот-

ного мира на 

Земле; оцени-

вать свои до-

стижения и 

достижения 

одноклассни-

ков по усвое-

нию учебного 

материала кур-

са 
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