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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 

03-255 «О введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. 

N 613 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ Министерства образования  России  от 21.09.2022  № 858) 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 

заведений Российской Федерации, утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви «27» июля 2011 г. 

Журнал № 76 (В редакции от 28 апреля 2015г. (утверждена приказом Председателя Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 2015г.) 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»; 

 Рабочая программа воспитания ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»; 

 Учебный план ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 
 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, учебного плана, 



примерной программы основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии В.В.Пасечника 5-9 

классы (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г). 

 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников (УМК В.В.Пасечника)  

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций / В.В. Пасечник, А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2019 г. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки 

проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

     В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

    

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

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

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 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 



•        социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•        ориентацию 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, 

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

•        овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

•        формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса химии позволяет сформировать: 

•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

•        понимание необходимости здорового образа жизни; 

•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 

•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 



Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных ценностей 

— ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию 

живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у обучающихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном 

существе. В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, 

экологическую и природоохранительную грамотность. Решить данную задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и научных идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся и формирования их научного мировоззрения.  

Рабочая программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

- многообразие и эволюция органического мира 

- биологическая природа и социальная сущность человека 

- уровневая организация живой природы 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические 

закономерности».  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 



    Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу  включены лабораторные и 

практические работы. Большая часть лабораторных и практических работ являются этапами комбинированных уроков и могут 

оцениваться по усмотрению учителя.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены в конце каждой темы обобщающие 

уроки. 

      Из резервного времени уроки отданы на повторение изученного. 

В 9 классе программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Программой предусмотрено проведение: лабораторных и практических работ – 8. 

     

Данная программа составлена для реализации курса биология в 5-9 классах, который является частью предметной области 

естественнонаучных дисциплин.  

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны 

требования к предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой 

темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

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

владеющей основами исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается применением следующих педагогических 

технологий обучения: технология развивающего обучения, здоровьесберегающие и игровые технологии, учебно-исследовательская и 

проектная деятельность, проблемные уроки, системно-деятельностный подход в обучении. Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: экскурсий, индивидуальных и групповых занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольного тестирования. 

 

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 5-9 классах. 

 

В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися программы по 

биологии в 5-9 классах отражают достижения: 

Личностных результатов:   

1) знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни издоровье-сберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 



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

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

В соответствии со Стандартом православного компонента в рамках программы ставятся  цели сформировать: 

1) отношение к науке с точки зрения понятий о добре и зле в духе христианского мировоззрения; 

2) нравственное самосознание (понятие о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

3) навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие, милосердие и др.; 

4) навыков неприятия зла; 

5) ответственность и прилежание в учебе; 

6) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

7) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

8) эстетические чувства, умения видеть красоту Божьего мира. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

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

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

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

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника,  научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

своему и окружающих; 

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

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:  

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 

инфекционных и простудных заболеваний; 



• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека;  значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 

отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

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

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Биология, как учебный предмет, является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важнейших компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 

достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ науки о жизни. Федеральный компонент базисного 

учебного плана не предполагает изучения в начальной школе самостоятельного курса биологии. Сведения о живой природе включены в 

обязательный минимум содержания курса «Окружающий мир», включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 

биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в 

природе и жизни человека. Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по своей сущности и 

значимых для последующего изучения систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические вещества, 

агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может более полно и точно с научной 

точки зрения раскрывать физико-химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе (питание, 



дыхание, обмен веществ и др.) В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих биологических законо-

мерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 243 часа для 

обязательного изучения биологии в 5-9 классах, из расчёта по 1 учебному часу в неделю в 5, 6, 7 классах и по 2 учебных часа в неделю в 

8, 9 классах). Таким образом, на преподавание биологии отводится по 35 часов в 5, 6, 7 классах и 70 часов в 8 классе, 68 часов в 9 классе. 

Такое структурирование курсов биологии сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 класса по 9 класс и сохраняет концентрическую систему предмета. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

При отборе содержания учебного предмета учитывается Стандарт православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации 

Содержание образования должно обеспечивать: 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

Содержание образования должно содействовать  

- взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности,  

- учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

- способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений. 

 

Биология. Введение в общую биологию. 

9 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Отличительные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

✓ Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    свойства живого; 

—    методы исследования в биологии; 

—    значение биологических знаний в современной жизни; 

—    профессии, связанные с биологией; 

—    уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 



Демонстрация 

✓ Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

• Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—    состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—    представления о молекулярном уровне организации живого; 

—    особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—    проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как 

биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — признак живых организмов. Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаление продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие 

понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

✓ Модель клетки.  

✓ Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом.  

✓ Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток.  

✓ Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные методы изучения клетки; 

—    особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—    функции органоидов клетки; 

—    основные положения клеточной теории; 

—    химический состав клетки; 



—    клеточный уровень организации живого; 

—    строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—    обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

—    рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—    особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения клеток живых 

организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

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

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Наследственная  и  ненаследственная 

изменчивость. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

✓ Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

• Выявление изменчивости организмов. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    сущность биогенетического закона; 

—    мейоз; 

—    особенности индивидуального развития организма; 

—    основные закономерности передачи наследственной информации; 

—    закономерности изменчивости; 

—    основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—    особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—    описывать организменный уровень организации живого; 

—    раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—    характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. Критерии вида. Признаки вида. Структура вида. 

Происхождение видов.  



Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные положения теории эволюции. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Доказательства 

эволюции. 

Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Взаимосвязь организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организм.  Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

 Демонстрация 

✓ Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. 

✓ Живые растения и животные.  

✓ Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

• Изучение морфологического критерия вида. 

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретном примере). 

Экскурсия 

▪ Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    критерии вида и его популяционную структуру; 

—    экологические факторы и условия среды; 

—    основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—    движущие силы эволюции; 

—    пути достижения биологического прогресса; 

—    популяционно-видовой уровень организации живого; 

—    развитие эволюционных представлений; 

—    синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—    использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения морфологического 

критерия видов. 

 Раздел 5. Экосистемный уровень (б ч) 

Экосистемная организация живой природы. Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Взаимодействие 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистемах. Цепи питания. Обмен 

веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 



✓ Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 

▪ Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—    структуру разных сообществ; 

—    процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

—    выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—    характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

 Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера – глобальная экосистема. Биосфера  и её структура, свойства, закономерности. В.И. Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы и  кризисы. Основы рационального природопользования. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Демонстрация 

✓ Модели-аппликации «Биосфера и человек».  

✓ Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

• Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

▪ В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—    основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—    особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—    основы рационального природопользования; 

—    основные этапы развития жизни на Земле; 

—    взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—    круговороты веществ в биосфере; 

—    этапы эволюции биосферы; 

—    экологические кризисы; 



—    развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

—    значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—    характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—    рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—    приводить доказательства эволюции; 

—    демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—    определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—    классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—    самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования; 

—    при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и 

требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

—    формулировать выводы; 

—    устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—    применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—    владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам чтения; 

—    организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

—    использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

—    демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

—    Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—    осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека и проявление 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—    умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

—    понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

—    признание права каждого на собственное мнение; 

—    умение отстаивать свою точку зрения; 



—    критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Резервное время — 3 ч. 

 

 

 № Тема.                              Количество 

Количество часов. Лабораторных работ. Экскурсий. 

1 Введение. 3 0   

2 Молекулярный уровень. 10 1   

3 Клеточный уровень. 14 1   

4 Организменный уровень. 13 1   

5 Популяционно-видовой уровень. 8 2 1 

6 Экосистемный уровень. 6 0 1 

7 Биосферный уровень. 11 1 1 

  Итого за год. 65 + 3 ч резерв 6 3 

 

 

Примерное тематическое планирование. 

Общие биологические закономерности. 

Деятельность учителя с учетом Рабочей программы воспитания 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

—Любовь к школе, к своей малой родине (своему городу), народу, России; 

—знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

—первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

—знание правил поведения в классе, школе, дома; 

—отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

—знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

—уважительное отношение к собеседнику, его взглядам; 

—адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

—различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

—стремление избегать совершения плохих поступков; 



—почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к семейным ценностям и традициям; 

—уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

—этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживание 

им, готовность прийти на помощь; 

—представление о дружбе и друзьях; 

—внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

—установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

—стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные решения 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

—Уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

—навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации творческих проектов; готовность к 

коллективному творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе; 

—понимание роли знаний в жизни человека; 

—положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на уроках; 

—познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять любознательность; 

—умение проявлять дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

—способность оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

—бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

—умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление рационально использовать время; 

—умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за совместную работу; 

—стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

—отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

—Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

—интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

—стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

—потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

—Интерес к природе и природным явлениям; 

—бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

—понимание активной роли человека в природе; 

—способность осознавать экологические проблемы; 

—готовность к личному участию в экологических проектах; 



—потребность и стремление заботиться о домашних питомцах; 

—чувство ответственности за жизнь и здоровье 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

—Умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

—интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; 

—интерес к занятиям художественным творчеством; 

—стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

—стремление к опрятному внешнему виду 

Воспитание на традициях православия, нравственным принципам, историческим и культурным традициям Русской Православной 

Церкви. 

 

 

 

Тема Содержание 
Характеристика видов деятельности 

учащихся 

ЭОР Деятельность учителя с учетом 

программы воспитания 

Введение (3 ч) 

Биология — 

наука о живой 

природе 

Биология — наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в со-

временной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», 

«генетика», «биофизика», 

«биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология». Ха-

рактеризуют биологию как науку о 

живой природе. Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят 

примеры профессий, связанных с 

биологией. Беседуют с 

окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о 

профессиях, связанных с биологией. 

Готовят презентации о профессиях, 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 



связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Методы 

исследования в 

биологии 

Понятие о науке. Методы 

научного познания. Этапы 

научного исследования 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «наука», 

«научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», 

«наблюдение», «эксперимент», 

«гипотеза», «закон», 

«теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы 

научного исследования. 

Самостоятельно формулируют 

проблемы исследования. 

Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного 

исследования 

Сущность 

жизни и 

свойства 

живого 

Сущность понятия «жизнь». 

Отличительные признаки 

живого. Свойства живого. 

Уровни организации живой 

природы 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», 

«биологические системы», «обмен 

веществ», «процессы биосинтеза и 

распада», «раздражимость», 

«размножение», «на-

следственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации 

  



живого». Дают характеристику 

основных свойств живого. 

Объясняют причины затруднений, 

связанных с определением понятия 

«жизнь». Приводят примеры 

биологических систем разного уров-

ня организации. Сравнивают 

свойства, проявляющиеся у 

объектов живой и неживой природы 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика 

Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и 

органические вещества, их 

роль в организме. Органиче-

ские вещества: белки, 

нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры (липиды). 

Биополимеры. Мономеры 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«органические вещества», «белки», 

«нуклеиновые кислоты», 

«углеводы», «жиры (липиды)», 

«биополимеры», «мономеры». 

Характеризуют молекулярный 

уровень организации живого. 

Описывают особенности строения 

органических веществ как 

биополимеров. Объясняют причины 

изучения свойств органических 

веществ именно в составе клетки; 

разнообразия свойств биопо-

лимеров, входящих в состав живых 

организмов. Анализируют текст 

учебника с целью самостоятельного 

выявления биологических 

закономерностей 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 



Углеводы Углеводы. Углеводы, или 

сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», 

«глюкоза», «фруктоза», 

«галактоза», «сахароза», «мальто-

за», «лактоза», «крахмал», «глико-

ген», «хитин». Характеризуют 

состав и строение молекул 

углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят 

примеры углеводов, входящих в 

состав организмов, места их 

локализации и биологическую роль 

Липиды Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, 

регуляторная 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», 

«запасающая функция липидов», 

«защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», 

«регуляторная функция липидов». 

Дают характеристику состава и 

строения молекул липидов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в 

  



учебнике. Приводят примеры 

липидов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и 

биологическую роль. Обсуждают в 

классе проблемы накопления жиров 

организмами в целях установления 

причинно-следственных связей в 

природе 

Состав и 

строение 

белков 

Состав и строение белков. 

Белки, или протеины. 

Простые и сложные белки. 

Аминокислоты. Полипептид. 

Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная 

структуры белков. Денатура-

ция белка 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», 

«полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная 

структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют 

состав и строение молекул белков, 

причины возможного нарушения 

природной структуры 

(денатурации) белков. Приводят 

примеры денатурации белков 

  

Функции 

белков 

Нуклеиновые 

кислоты 

Функции белков: 

строительная, двигательная, 

транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, 

каталитическая 

Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями белков на основе 

анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры 

белков, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и 

  



кислота, или ДНК. Рибо-

нуклеиновая кислота, или 

РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, 

тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). 

Рибосомальная РНК (рРНК). 

Информационная РНК 

(иРНК). Нуклеотид. Двойная 

спираль ДНК 

биологической роли 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые ос-

нования», «аденин»,«гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», 

«рибосомальная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль 

ДНК». Дают характеристику со-

става и строения молекул 

нуклеиновых кислот. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами 

и функциями нуклеиновых кислот 

на основе анализа рисунков и 

текстов в учебнике. Приводят 

примеры нуклеиновых кислот, 

входящих в состав организмов, мест 

их локализации и биологической 

роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические 

задачи (на математический расчёт; 

на применение принципа 

комплементарности) 



АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат 

(АМФ). Макроэргическая 

связь. Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифосфат (АТФ)», 

«аденозиндифосфат (АДФ)», 

«аденозинмонофосфат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», 

«водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической 

роли. Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в 

функционировании организма 

человека (в том числе с 

использованием компьютерных 

технологий). Обсуждают ре-

зультаты работы с одноклассниками 

  

Биологические 

катализаторы 

Понятие о катализаторах. 

Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. 

Активный центр фермента. 

Лабораторные и 

практические работы 

Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«катализатор», «фермент», 

«кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют 

роль биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм 

работы ферментов. Приводят 

примеры ферментов, их 

локализации в организме и их 

биологической роли. Устанавлива-

ют причинно-следственные связи 

между белковой природой 

ферментов и оптимальными 

условиями их функционирования. 

  



Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе 

содержания лабораторной работы 

Вирусы Вирусы. Капсид. Самосборка 

вирусных частиц. Цикл 

развития вируса 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». 

Характеризуют вирусы как 

неклеточные формы жизни, 

описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения 

вирусов. Приводят примеры 

вирусов и заболеваний, вызываемых 

ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов 

  

Обобщающий 

урок 

  Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных 

наук 

и научных исследований в 

современном мире, постоянному 

процессу эволюции научного 

знания. Отрабатывают умения 

формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

  

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 



Клеточный 

уровень: общая 

характеристика 

Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. Клетка 

— структурная и 

функциональная единица 

жизни. Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

клеток. Химический состав 

клетки. Методы изучения 

клетки. Основные положения 

клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», 

«световая микроскопия», 

«электронная микроскопия», 

«клеточная теория». Характеризуют 

клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, её 

химический состав, методы 

изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. 

Сравнивают принципы работы и 

возможности световой и 

электронной микроскопической 

техники 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«цитоплазма», «ядро», 

«органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», 

«фагоцитоз», «пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают 

процессы фагоцитоза и пиноцитоза. 

Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. Уста-

навливают причинно-следственные 

связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов 

фагоцитоза, строением и 

функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа. 

 



Ядро Ядро, его строение и 

функции в клетке. 

Прокариоты. 

Эукариоты. Хромосомы. 

Хромосомный набор клетки 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«хроматин», «хромосомы», 

«кариотип», «соматические клет-

ки», «диплоидный набор», «гомоло-

гичные хромосомы», «гаплоидный 

набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко». Характеризуют 

строение ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решают 

биологические задачи на опре-

деление числа хромосом в 

гаплоидном и диплоидном наборе 

Эндоплазматич

еская сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«эндоплазматическая сеть», 

«рибосомы», «комплекс Гольджи», 

«лизосомы». Характеризуют 

строение перечисленных органои-

дов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, её органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учеб-

ника (смысловое чтение) 

  



Митохондрии. 

Пластиды. 

Клеточный 

центр. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: лейкопласты, 

хлоропласты, хромопласты. 

Граны. Клеточный центр. 

Цитоскелет. Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. Жгутики. 

Клеточные включения 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«митохондрии», «кристы», 

«пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», 

«цитоскелет», «микротрубочки», 

«центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные 

включения». Характеризуют 

строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением и функциями биологиче-

ских систем на примере клетки, её 

органоидов и выполняемых ими 

функций. Работают с 

иллюстрациями учебника 

(смысловое чтение) 

Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот 

Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия 

клеток прокариот и эукариот. 

Лабораторные и 

практические работы 

Рассматривание клеток 

бактерий, растений и 

животных под микроскопом 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«прокариоты», «эукариоты», 

«анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности 

строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности 

строения клеток с целью выявления 

сходства и различий 

  

Обобщающий 

урок 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм 

Ассимиляция. 

Диссимиляция. Метаболизм 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе 

проблемные вопросы, связанные с 



процессами обмена веществ в 

биологических системах 

Энергетический 

обмен в клетке 

Неполное кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление 

глюкозы. Клеточное 

дыхание. Роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаление продуктов 

обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания 

  

Фотосинтез и 

хемосинтез 

Значение фотосинтеза. 

Световая фаза фотосинтеза. 

Темновая фаза фотосинтеза. 

Фотолиз воды. Хемосинтез. 

Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая 

фаза фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», 

«нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. 

Характеризуют темновую 

и световую фазы фотосинтеза по 

схеме, приведённой в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза 

и хемосинтеза. Решают расчётные 

математические задачи, основанные 

на фактическом биологическом 

материале 

  



Автотрофы и 

гетеротрофы 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хе-

мотрофы», «сапрофиты», 

«паразиты», «голозойное питание». 

Сравнивают организмы по способу 

получения питательных веществ. 

Составляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение) 

Синтез белков в 

клетке 

Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Полисома 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», 

«генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», 

«антикодон», «трансляция», 

«полисома». Характеризуют 

процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансля-

ции, применяя принцип 

комплементарности и генетического 

кода 

  

Деление 

клетки. Митоз 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. Профаза. 

Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. 

Редупликация. Хроматиды. 

Центромера. Веретено 

деления 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», 

«метафаза», «анафаза», «телофаза», 

«редупликация», «хроматиды», 

«центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое 

значение митоза. Описывают 

основные фазы митоза. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 



продолжительностью деления клет-

ки и продолжительностью 

остального периода жизненного 

цикла клетки 

Обобщающий 

урок 

      

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Размножение 

организмов 

Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела 

надвое. Споры. Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. 

Яичники. Сперматозоиды. 

Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«размножение организмов», 

«бесполое размножение», 

«почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размноже-

ние», «половое размножение», 

«гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», 

«сперматозоиды», «яйцеклетки». 

Характеризуют организменный 

уровень организации живого, 

процессы бесполого и полового 

размножения, сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного 

размножения 

растений. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым путём 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 



Развитие 

половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворени

е 

Стадии развития половых 

клеток. Гаметогенез. Период 

размножения. Период роста. 

Период созревания. Мейоз: 

мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. Кроссинговер. 

Направительные тельца. Оп-

лодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эндосперм 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«гаметогенез», «период 

размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные 

тельца», «оплодотворение», 

«зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оп-

лодотворение», «двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». 

Характеризуют стадии развития 

половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую 

сущность митоза и оплодотворения 

Индивидуально

е развитие 

организмов. 

Биогенетически

й закон 

Онтогенез. Эмбриональный 

период онтогенеза 

(эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. Биогене-

тический закон. Закон 

зародышевого сходства. 

Филогенез 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», 

«постэмбриональный период 

онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон за-

родышевого сходства», 

«биогенетический закон», 

«филогенез». Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере 

различных групп организмов. 

Объясняют биологическую 

сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-

  



следственные связи на примере 

животных с прямым и непрямым 

развитием 

Обобщающий 

урок 

    

Закономерност

и наследования 

признаков, 

установленные 

Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов.  Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. Цитологи-

ческие основы 

закономерностей насле-

дования при моногибридном 

скрещивании. 

Гибридологический метод. 

Чистые линии. 

Моногибридные 

скрещивания. Аллельные 

гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Расщепление. 

Закон чистоты гамет. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических задач 

на моногибридное 

скрещивание 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«гибридологический метод», 

«чистые линии», «моногибридные 

скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные 

организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», «рас-

щепление», «закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность 

гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые Г. 

Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют цито-

логические основы 

закономерностей наследования 

признаков при моногибридном 

скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 

  

Неполное 

доминирование. 

Генотип и 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скре-

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», 



фенотип. 

Анализи-

рующее 

скрещивание 

щивание. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических задач 

на наследование признаков 

при неполном 

доминировании 

«фенотип», «анализирующее 

скрещивание». Характеризуют 

сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы 

скрещивания. Решают задачи на 

наследование признаков при непол-

ном доминировании 

Дигибридное 

скрещивание. 

Закон не-

зависимого 

наследования 

признаков 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решётка 

Пеннета. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических задач 

на дигибридное скрещивание 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«дигибридное скрещивание», 

«закон независимого наследования 

признаков», «полигибридное 

скрещивание», «решётка Пеннета». 

Дают характеристику и объясняют 

сущность закона независимого 

наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и 

решётки Пеннета. Решают задачи на 

дигибридное скрещивание 

  

Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом на-

следование 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с 

полом. Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. 

Сцепление гена с полом. 

Лабораторные и 

практические работы 

Решение генетических задач 

на наследование признаков, 

сцепленных с полом 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», 

«гетерогаметный пол», «сцепление 

гена с полом». Дают характеристику 

и объясняют закономерности 

наследования признаков, сцеплен-

ных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере зависимости развития пола 

особи от её хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом 

 



Обобщающий 

урок 

     

Закономерност

и 

изменчивости: 

модификационн

ая 

изменчивость. 

Норма реакции 

Наследственная  и  

ненаследственная 

изменчивость. Закономернос

ти изменчивости: моди-

фикационная изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции. 

Лабораторные и 

практические работы 

Выявление изменчивости 

организмов 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«изменчивость», «модификации», 

«модификационная изменчивость», 

«норма реакции». Характеризуют 

закономерности модификационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры 

модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

организмов с широкой и узкой 

нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению 

изменчивости у организмов 

 

Закономерност

и 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость 

Закономерности 

изменчивости: мутационная 

изменчивость. Причины 

мутаций. Генные, 

хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «генные 

мутации», «хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», 

«инверсия», 

«синдром Дауна», «полиплоидия», 

«колхицин», «мутагенные 

вещества». Характеризуют 

закономерности мутационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры мутаций у 

организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. 

Обсуждают проблемы изменчи-

вости организмов 

 



Основные 

методы се-

лекции 

растений, 

животных и 

микроорганизм

ов 

Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. 

Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Антибиотики 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное скре-

щивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», 

«искусственный мутагенез», 

«биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы се-

лекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе 

человека» 

  

Обобщающий 

урок-семинар 

Селекция на службе человека Выступают с сообщениями, 

обсуждают сообщения с 

одноклассниками и учителями 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Популяционно-

видовой 

уровень: общая 

характеристика 

Понятие о виде. Признаки 

вида.  Критерии вида: морфо-

логический, 

физиологический, генети-

ческий, экологический, 

географический, 

исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства 

популяций. Биотические 

сообщества. 

Лабораторные и 

практические работы 

Изучение морфологического 

критерия вида 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вид», 

«морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», 

«генетический критерий вида», 

«экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», 

«исторический критерий вида», 

«ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические 

сообщества». Дают характеристику 

критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают 

свойства популяций. Объясняют 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 



роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Выполняют практическую работу 

по изучению морфологического 

критерия вида. Смысловое чтение 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Экологические 

факторы и 

условия среды 

Понятие об экологических 

факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные. 

Экологические условия: 

температура, влажность, 

свет. Вторичные 

климатические факторы. 

Влияние экологических 

условий на организмы. 

Взаимосвязь организмов с 

окружающей средой. Среда – 

источник веществ, энергии и 

информации. Влияние 

экологических факторов на 

организм. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«абиотические экологические 

факторы», «биотические 

экологические факторы», «ант-

ропогенные экологические 

факторы», «экологические 

условия», «вторичные 

климатические факторы». Дают ха-

рактеристику основных экологиче-

ских факторов и условий среды. 

Устанавливают причинно-

следственные связи на примере 

влияния экологических условий на 

организмы. Смысловое чтение 

 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений 

Система и эволюция 

органического мира. Вид – 

основная систематическая 

единица. Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. Основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. Эволюция. Теория 

Дарвина. Движущие силы 

эволюции: изменчивость, 

борьба за существование, 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», 

«борьба за существование», 

«естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 

Дают характеристику и сравнивают 

эволюционные представления Ж. Б. 

Ламарка и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объясняют 

закономерности эволюционных 



естественный отбор. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

процессов с позиций учения Ч. 

Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч. Дарвине, в том 

числе с использованием компью-

терных технологий. Работают с 

Интернетом как с источником 

информации 

Популяция как 

элементарная 

единица 

эволюции 

Популяционная генетика. 

Изменчивость генофонда 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«популяционная генетика», 

«генофонд». Называют причины 

изменчивости генофонда. Приводят 

примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) 

характер изменений генофонда. 

Обсуждают проблемы движущих 

сил эволюции с позиций 

современной биологии. Смысловое 

чтение 

  

Борьба за 

существование 

и естественный 

отбор 

Факторы эволюции: 

наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«внутривидовая борьба за 

существование», «межвидовая 

борьба за существование», «борьба 

за существование с неблаго-

приятными условиями среды», 

«стабилизирующий естественный 

отбор», «движущий естественный 

отбор». Характеризуют формы 

борьбы за существование и 

естественного отбора. Приводят 



примеры их проявления в природе. 

Разрабатывают эксперименты по 

изучению действий отбора, которые 

станут основой будущего учебно-

исследовательского проекта. 

Смысловое чтение 

Видообразован

ие 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Репродуктивная 

изоляция. Видообразование. 

Географическое 

видообразование 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», 

«видообразование», «гео-

графическое видообразование». Ха-

рактеризуют механизмы 

географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. 

Смысловое чтение с последующим 

выдвижением гипотез о других 

возможных механизмах 

видообразования 

  

Макроэволюци

я 

Понятие о макроэволюции. 

Направления 

макроэволюции. Пути 

достижения биологического 

прогресса 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления 

эволюции», «биологический 

прогресс», «биологический 

регресс», «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация». 

Характеризуют главные 

направления эволюции. Сравнивают 

микро- и макроэволюцию. 

Обсуждают проблемы 

макроэволюции с одноклассниками 

и учителем. Работают с 

дополнительными инфор-

мационными источниками с целью 



подготовки сообщения или 

мультимедиа презентации о фактах, 

доказывающих эволюцию 

Обобщающий 

урок-семинар 

      

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз 

Экосистемная организация 

живой природы. Биотическое 

сообщество, или биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают 

экосистемы различного уровня. 

Приводят примеры экосистем раз-

ного уровня. Характеризуют 

аквариум как искусственную 

экосистему 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Состав и 

структура 

сообщества 

  

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная структура 

сообщества. Трофическая 

структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. Тро-

фический уровень 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«продуценты», «консументы», 

«редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру 



биотических сообществ по схеме 

Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме 

Типы биотических 

взаимоотношений. 

Взаимодействие разных 

видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи 

в экосистемах. Нейтрализм. 

Аменсализм. Комменсализм. 

Симбиоз. Протокооперация. 

Мутуализм. Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«нейтрализм», «аменсализм», 

«комменсализм», «симбиоз», 

«протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», 

«паразитизм». Решают экологиче-

ские задачи на применение 

экологических закономерностей. 

Приводят примеры положительных 

и отрицательных взаимоотношений 

организмов в популяциях 

  

Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме 

Потоки вещества и энергии в 

экосистеме. Пирамиды 

численности и биомассы 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают 

характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в 

экосистеме. Решают экологические 

задачи на применение 

экологических закономерностей 

Саморазвитие 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

Равновесие. Первичная 

сукцессия. Вторичная 

сукцессия 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: 

«равновесие», «первичная 

сукцессия», «вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. 



Сравнивают первичную и 

вторичную сукцессии. 

Разрабатывают план урока-

экскурсии 

Обобщающий 

урок- экскурсия 

Экскурсия в биогеоценоз 

  

    

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера. 

Средообразую

щая деятель-

ность 

организмов 

Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. В.И. Вернадский 

– основоположник учения о 

биосфере. Круговорот 

веществ и энергии в 

биосфере. Границы 

биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в 

биосфере. 

Определяют понятия: «биосфера», 

«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», 

«организмы как среда обитания», 

«механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», 

«перемещение вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют 

биосферу как глобальную 

экосистему. Приводят примеры 

воздействия живых организмов на 

различные среды жизни 

Электронный 

урок РЭШ, 

сайт 

Инфоурок, 

электронные 

презентации к 

урокам 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Круговорот 

веществ в 

биосфере 

  

Круговорот веществ в 

биосфере. Биогеохимический 

цикл. Биогенные 

(питательные) вещества. 

Микротрофные и 

макротрофные вещества. 

Микроэлементы 

  

Определяют понятия: 

«биогеохимический цикл», 

«биогенные (питательные) 

вещества», «микротрофные 

вещества», «макротрофные веще-

ства», «микроэлементы». 

Характеризуют основные 

биогеохимические циклы на Земле, 

используя иллюстрации учебника. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между биомас-

сой (продуктивностью) вида и его 



значением в поддержании функци-

онирования сообщества 

Эволюция 

биосферы 

Эволюция биосферы. Живое 

вещество. Биогенное 

вещество. Биокосное веще-

ство. Косное 

вещество. Экологические 

проблемы и  кризисы 

Определяют понятия: «живое ве-

щество», «биогенное вещество», 

«биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический кризис». 

Характеризуют процессы раннего 

этапа эволюции биосферы. 

Сравнивают особенности 

круговорота углерода на разных 

этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины 

экологических кризисов. 

Устанавливают причин- но-

следственные связи между де-

ятельностью человека и 

экологическими кризисами 

  

Гипотезы 

возникновения 

жизни 

Гипотезы возникновения 

жизни. Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза 

стационарного состояния. 

Гипотеза панспермии. Гипо-

теза биохимической 

эволюции 

Определяют понятия: 

«креационизм», «самопроизвольное 

зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», 

«гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». 

Характеризуют основные гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле. Обсуждают вопрос 

возникновения жизни с 



одноклассниками и учителем 

Развитие 

представлений 

о происхожде-

нии жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы 

Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

Определяют понятия: 

«коацерваты», «пробионты», 

«гипотеза симбиотического 

происхождения эукариотических 

клеток», «гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их 

органоидов путём впячивания кле-

точной мембраны», «прогенот», 

«эубактерии», «архебактерии». 

Характеризуют основные этапы 

возникновения и развития жизни на 

Земле. Описывают положения 

основных гипотез возникновения 

жизни. Сравнивают гипотезы А. И. 

Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы 

возникновения и развития жизни с 

одноклассниками и учителем 

  

Развитие жизни 

на Земле. Эры 

древнейшей и 

древней жизни 

Основные этапы развития 

жизни на Земле. Эры 

древнейшей и древней жизни 

Определяют понятия: «эра», 

«период», «эпоха», «катархей», 

«архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», 

«палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», 

«карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды». Характеризуют 

развитие жизни на 



Земле в эры древнейшей и древней 

жизни. Приводят примеры организ-

мов, населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и эволю-

ционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое 

чтение с последующим 

заполнением таблицы 

Развитие жизни 

в мезозое и 

кайнозое 

Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

Определяют понятия: «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», 

«сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», 

«палеоген», «неоген», 

«антропоген». Характеризуют 

основные периоды развития жизни 

на Земле в мезозое и кайнозое. 

Приводят примеры организмов, 

населявших Землю в кайнозое и 

мезозое. Устанавливают причинно-

следственные связи между 

условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у 

различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы. 

Разрабатывают план урока-

экскурсии в краеведческий музей 

или на геологическое обнажение 

  

Обобщающий 

урок-экскурсия 

Экскурсия в краеведческий 

музей или на геологическое 

обнажение 

Готовят отчёт об экскурсии 



Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

Антропогенное воздействие 

на биосферу. Ноосфера. 

Природные ресурсы 

Определяют понятия: 

«антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы». Характери-

зуют человека как биосоциальное 

существо. Описывают 

экологическую ситуацию в своей 

местности. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

Основы 

рационального 

природопользов

ания 

Рациональное 

природопользование. 

Общество одноразового 

потребления 

Определяют понятия: 

«рациональное 

природопользование», «общество 

одноразового потребления». 

Характеризуют современное 

человечество как «общество 

одноразового потребления». 

Обсуждают основные принципы 

рационального использования 

природных ресурсов 

Обобщающий 

урок-

конференция 

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. 

Представляют результаты  

учебно-исследовательской 

проектной деятельности 

Резервное время — 3 ч 

  

  

  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Демонстрационные таблицы и печатные пособия  

1. Таблицы по курсу Биология 9 класс Введение в общую биологию 

2. Комплект плакатов по биологии 

Натуральные объекты 

3. Гербарий растительных сообществ 

4. Гербарий культурных растений 

5. Гербарий по общей Биологии  

6. Гербарий с/х растений  

7. Гербарий дикорастущих растений  

8. Гербарий Основные группы растений 

9. Набор микропрепаратов по ботанике  

10. Набор микропрепаратов по зоологии  

Модели и муляжи 

11. Макет молекулы ДНК  

12. Коллекция Рудиментарные органы позвоночных  

13. Муляж почки 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ 

14. Набор препаровальных инструментов 

15. Лупа 

16. Микроскоп школьный 

17. Цифровой микроскоп 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

18. Системный блок и монитор 

19. Мультимедийный проектор 

20. Интерактивная доска 

21. Акустические колонки 

22. Выход в Интернет 

Живые объекты (Комнатные растения по экологическим группам) 

23. Тропические влажные леса 

24. Влажные субтропики 

25. Сухие субтропики 

26. Пустыни и полупустыни 



Контрольно-измерительные материалы 

Жизнедеятельность клетки 

1. Процесс клеточного метаболизма, идущий с запасанием энергии это –  

1) Ассимиляция               2)  Биосинтез белка                3) Диссимиляция                            4) Синтез иРНК           

2. Пример ассимиляционного процесса в клетке 

1) Синтез белка                                 2)  Синтез АТФ               3) Клеточное дыхание                4) Спиртовое брожение                                                     

3. Участок молекулы ДНК, несущий информацию о первичной структуре белка это –  

1) Нуклеотид                        2) Ген                      3) Азотистое основание                                 4) Дезоксирибоза                                        

4. Свойство генетического кода кодировать только одну аминокислоту это  

1) Вырожденность               2)  Специфичность             3) Универсальность                      4) Репликация             

5. Процесс фотосинтеза характерен  

1) Растениям             2) Животным                3) Грибам                       4) Всем организмам   

6. Хемосинтез возможен в клетках 

1) Растений                2) Животных                3) Грибов                           4) Бактерий 

7. Процесс бескислородного распада глюкозы до пировиноградной кислоты  

1) Брожение              2) Клеточное дыхание                       3) Гликолиз                             4) Биологическое окисление          

8. На каком этапе энергетического обмена синтезируются 36 молекул АТФ 

1) На подготовительном               2) На кислородном                    3) На бескислородном                    4) На любом 

9. Какая фаза митоза изображена на рисунке делящейся клетки 

1) Профаза           2) Метафаза             3) Анафаза                         4) Телофаза 

10. Процесс репликации ДНК протекает в клетке на этапе  

1) Интерфазы                   2) Профазы                3) Анафазы           4) Телофазы              

11. Соотнесите процессы и этапы биосинтеза белка 

Процессы Этапы 

1) Синтез иРНК 

2) Соединение аминокислот в полипептидную цепь 

3) Присоединение антикодона тРНК к кодону иРНК 

4) Раскручивание двойной спирали ДНК 

А. Транскрипция 

Б. Трансляция 

12. Расположите в правильном порядке процессы фотосинтеза 

1) Образование глюкозы 

2) Возбуждение хлорофилла  

3) Синтез АТФ 

4) Фотолиз воды 

5) Связывание углекислого газа с пятиуглеродным сахаром 



Биосфера  

1. К биокостным веществам биосферы относят 

1) Нефть и торф 

2) Руды цветных металлов и железную руду 

3) Почву и ил 

4) Водоемы Земли 

2. Фактором, ограничивающим распространение жизни в верхних слоях атмосферы, является     

1) Состав воздуха,                                       

2) Температура  

3) Ультрафиолетовое излучение               

4) Влажность 

3. Основные  потребители углекислого газа в биосфере – это 

1) Продуценты                              3) Редуценты 

2) Консументы                              4) Детритофаги 

4. Основным  веществом, вызывающим кислотные дожди 

1) Сернистый газ                            3) Углекислый газ 

2) Оксид азота                                4) Оксид кремния 

 

5. Соотнесите среды жизни и ее показатели  

 

Среды жизни Показатели среды 

А. водная 

Б. почва 

1. орган дыхания – жабры 

2. обтекаемая форма тела 

3. из органов чувств развиты обоняние и слух 

4. мало света и кислорода 

5. плотная, подвижная среда 
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