
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Лытка Афанасьевского  

муниципального округа Кировской области 
 

 

 

 

  УТВЕРЖДЕНО: 

директор школы 

 

__________________  

Прищепа М.Е. 

Приказ № 41  

от «01» сентября 2023 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Биология» 

9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лытка, 2023



Введение (3 ч.) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Поня-

тие «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 некле-

точных форм жизни.  

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализато-

ров. 

 

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. Химиче-

ский состав клетки и его постоянство. 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эука-



риоты. Хромосомы. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии - признак живых организмов. 

Энергетический обмен в клетке. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, уда-

ление продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Аэробное и ана-

эробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о деле-

нии клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеро трофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Моде-

ли-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 описа-

ние. 

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 митотическо-

го деления клетки.  

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные био-

логические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение орга-

низмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерно-

сти передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. На-

следственная 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 едини-

ца. 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 эколо-

гических факторов на организм. Приспособленность и её относительность. Искусствен-

ный отбор. Селекция. Образование видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследствен-

ность, 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 био-

логические 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 экосисте-

ме (конкуренция, хищничество,симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосисте-



мах. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экоси-

стем. 

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, закономерно-

сти. 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. Эколо гические проблемы и кризисы. Основы 

рационального природопользования. Последствия деятельности человека в экоси-

стемах. 

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 жи вотных. 

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 про-

блемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природо-



пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологи-

ческого 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 по-

следствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоро-

вье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осоз-

навать 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 по-

этапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптималь-

ные способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотно-

сить 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 сверстни ками; 

— использовать информационно-коммуникационные технологии при под-

готовке 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 само-

стоятельным 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. 

 



Календарно-тематическое планирование 

№  

уро 

ка 

Тема урока Основное содержание 

темы, термины  

и понятия 

Характеристика видов  

деятельности учащихся  

 

Требования к уровню подго-

товки учащихся 

Д/з 

Введение -  3 часа  

1 Биология  - наука о жизни. Биология — наука о 

живой природе. Значе-

ние биологических зна-

ний в современной 

жизни. Профессии, свя-

занные с биологией  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альго-

логия», «палеоботаника», «генети-

ка», «биофизика», «биохимия», «ра-

диобиология», «космическая биоло-

гия». Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят при-

меры профессий, связанных с био-

логией. Беседуют с окружающими 

(родственниками, знакомыми, свер-

стниками) о профессиях, связанных 

с биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные техноло-

гии  

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

конспектировать, 

формулировать выводы. 

Уметь характеризовать 

молекулярный уровень, 

неорганические вещества, их 

биологическое значение. 

Уметь объяснять единство 

органического мира на основе 

сопоставительного анализа 

состава химических 

элементов; качественный  

скачок от неживой к живой 

природе. 

§ 1 

2 Методы исследования в 

биологии. 

Понятие о науке. Мето-

ды научного познания. 

Этапы научного иссле-

дования  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «наука», «на-

учное исследование», «научный ме-

тод», «научный факт», «наблюде-

ние», «эксперимент», «гипотеза», 

«закон» «теория». Характеризуют 

основные методы научного позна-

ния, этапы научного исследования. 

Самостоятельно формулируют про-

§ 2 



блемы исследования. Составляют 

поэтапную структуру будущего са-

мостоятельного исследования  

3 Сущность жизни и 

свойства живого. 

Сущность понятия 

«жизнь». Отличитель-

ные признаки живого. 

Свойства живого. 

Уровни организации 

живой природы 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», «биологиче-

ские системы», «обмен веществ», 

«процессы биосинтеза и распада», 

«раздражимость», «размножение», 

«наследственность», «изменчи-

вость», «развитие», «уровни органи-

зации живого». Дают характеристи-

ку основных свойств живого. Объ-

ясняют причины затруднений, свя-

занных с определением понятия 

«жизнь». Приводят примеры биоло-

гических систем разного уровня ор-

ганизации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и 

неживой природы  

§ 3 

Молекулярный уровень – 10 часов 

4 Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Особенности химиче-

ского состава живых 

организмов: неоргани-

ческие и органические 

вещества, их роль в ор-

ганизме. Органические 

вещества: белки, нук-

леиновые кислоты, уг-

леводы, жиры (липи-

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «органиче-

ские вещества», «белки», «нуклеи-

новые кислоты», «углеводы», «жи-

ры (липиды)», «биополимеры», 

«мономеры».  

Характеризуют молекулярный уро-

вень организации живого. Описы-

вают особенности строения органи-

ческих веществ как биополимеров. 

Объясняют причины изучения 

свойств органических веществ 

Обобщать и анализировать 

ранее полученные знания, 

работать с дополнительными 

источниками информации. 

Развернуто обосновывать 

зависимость функций воды в 

клетке от строения ее молекул. 

Характеризовать значение 

воды в клетке. 

Характеризовать значение 

минеральных солей в клетке, 

уметь объяснять 

§ 4 



ды). Биополимеры. Мо-

номеры  

 

именно в составе клетки; разнооб-

разия свойств биополимеров, вхо-

дящих в состав живых организмов. 

Анализируют текст учебника с це-

лью самостоятельного выявления 

биологических закономерностей  

биологическую роль катионов 

и анионов в клетке 

5 Углеводы. Углеводы. Углеводы, 

или сахариды. Моноса-

хариды. Дисахариды. 

Полисахариды  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, 

или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», 

«рибоза», «дезоксирибоза», «глюко-

за», «фруктоза», «галактоза», «саха-

роза», «мальтоза», «лактоза», 

«крахмал», «гликоген» , «хитин». 

Характеризуют состав и строение 

молекул углеводов. Устанавливают 

причинно-следственные связи меж-

ду химическим строением, свойст-

вами и функциями углеводов на ос-

нове анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры угле-

водов, входящих в состав организ-

мов, места их локализации и биоло-

гическую роль  

Уметь: раскрывать содержание 

новых понятий, раскрывать 

главное, составлять план. 

Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Выделять особенности 

углеводного состава 

растительных и животных 

клеток, характеризовать 

строение углеводов. Знать  

характеристику углеводов, 

входящих в состав живых 

организмов, их  функции. 

Приводить примеры.  

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в 

клетке. 

§ 5 

6 Липиды. Липиды. Жиры. Гормо-

ны. Функции липидов: 

энергетическая, запа-

сающая, защитная, 

строительная, регуля-

торная  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», «энергетиче-

ская функция липидов», «запасаю-

щая функция липидов», «защитная 

функция липидов», «строительная 

функция липидов», «регуляторная 

функция липидов». Дают характе-

Уметь раскрывать содержание 

новых понятий, раскрывать 

главное, составлять план. 

Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Описывать химический состав 

жиров и липоидов. 

§ 6 



ристику состава и строения молекул 

липидов. Устанавливают причинно-

следственные связи между химиче-

ским строением, свойствами и 

функциями углеводов на основе 

анализа рисунков и текстов в учеб-

нике. Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, мес-

та их локализации и биологическую 

роль. Обсуждают в классе пробле-

мы накопления жиров организмами 

в целях установления причинно-

следственных связей в природе  

Характеризовать строение 

жиров, устанавливать 

взаимосвязи строения и 

функций молекул в клетках. 

Развернуто обосновывать роль 

липидов в появлении клетки. 

7 Состав и строение белков. Состав и строение бел-

ков. Белки, или протеи-

ны. Простые и сложные 

белки. Аминокислоты. 

Полипептид. Первич-

ная, вторичная, третич-

ная и четвертичная 

структуры белков. Де-

натурация белка  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», «поли-

пептид», «первичная структура бел-

ков», «вторичная структура бел-

ков», «третичная структура белков», 

«четвертичная структура белков». 

Характеризуют состав и строение 

молекул белков, причины возмож-

ного нарушения природной струк-

туры (денатурации) белков. Приво-

дят примеры денатурации белков  

Уметь: работать с терминами, 

текстом учебника, составлять 

обобщающие таблицы. 

Проводить сравнение. 

Находить информацию в 

различных источниках и 

критически оценивать ее. 

Называть свойства белков. 

Объяснять механизм 

образования первично, 

вторичной, третичной 

структуры белков. 

Устанавливать соответствие 

между пространственной 

структурой белка и типом 

химической связи. 

Характеризовать строение 

белков. 

§ 7 

8 Функции белков. Функции белков: 

строительная, двига-

тельная, транспортная, 

защитная, регулятор-

ная, сигнальная, энер-

гетическая, каталитиче-

ская  

Устанавливают причинно-

следственные связи между химиче-

ским строением, свойствами и 

функциями белков на основе анали-

за рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры белков, входя-

щих в состав организмов, мест их 

§ 8 



 локализации и биологической роли  

9 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеино-

вая кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая ки-

слота, или РНК. Азоти-

стые основания: аде-

нин, гуанин, цитозин, 

тимин, урацил. Ком-

плементарность. 

Транспортная РНК 

(тРНК). Рибосомальная 

РНК (рРНК). Информа-

ционная РНК (иРНК). 

Нуклеотид. Двойная 

спираль ДНК  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», «рибонуклеи-

новая кислота, или РНК», «азоти-

стые основания», «аденин», «гуа-

нин», «цитозин», «тимин», «ура-

цил», «комплементарность», 

«транспортная РНК (тРНК)», «ри-

босомальная РНК (рРНК)», «ин-

формационная РНК (иРНК)», «нук-

леотид», «двойная спираль ДНК». 

Дают характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых ки-

слот.  

 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свой-

ствами и функциями нуклеи-

новых кислот на основе ана-

лиза рисунков и текстов в 

учебнике. Приводить примеры 

нуклеиновых кислот, входя-

щих в состав организмов, мест 

их локализации и биологиче-

ской роли. Составлять план 

параграфа учебника. Решать 

биологические задачи (на ма-

тематический расчёт; на при-

менение принципа компле-

ментарности). 

§ 9 

10 АТФ и другие 

органические соединения 

клетки. 

Аденозинтрифосфат 

(АТФ). Аденозинди-

фосфат (АДФ). Адено-

зинмонофосфат (АМФ).  

Макроэргическая связь. 

Витамины жирораство-

римые и водораствори-

мые  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аденозин-

трифосфат (АТФ)», «аденозинди-

фосфат (АДФ)», «аденозинмоно-

фосфат (АМФ)», «макроэргическая 

связь», «жирорастворимые витами-

ны», «водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение 

молекулы АТФ. Приводят примеры 

витаминов, входящих в состав орга-

низмов, и их биологической роли. 

Готовят выступление с сообщением 

о роли витаминов в функциониро-

вании организма человека (в том 

числе с использованием компью-

терных технологий). Обсуждают 

Давать определения ключе-

вым понятиям. Уметь сравни-

вать, обобщать, делать выво-

ды. Осуществлять самостоя-

тельный поиск информации на 

основе анализа содержания 

рисунка. Знать и характеризо-

вать строение АТФ, характе-

ризовать функции АТФ в ор-

ганизме. Объяснять взаимо-

связь строения молекул АТФ с 

выполняемой функцией. 

§ 10 



результаты работы с одноклассни-

ками  

11 Биологические 

катализаторы.           

Понятие о катализато-

рах. Биологические ка-

тализаторы. Фермент. 

Кофермент. Активный 

центр фермента 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «катализа-

тор», «фермент», «кофермент», «ак-

тивный  

центр фермента». Характеризуют 

роль биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм рабо-

ты ферментов. Приводят примеры 

ферментов, их локализации в орга-

низме и их биологической роли 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

белковой природой ферментов 

и оптимальными условиями 

их функционирования. Отра-

батывать умения формулиро-

вать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперимен-

ты, оценивать полученные ре-

зультаты на основе содержа-

ния лабораторной работы. 

§ 11 

12 Вирусы. Вирусы. Капсид. Само-

сборка вирусных час-

тиц. Цикл развития ви-

руса  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». Характе-

ризуют вирусы как неклеточные 

формы жизни, описывают цикл раз-

вития вируса. Описывают общий 

план строения вирусов. Приводят 

примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают про-

блемы происхождения вирусов  

 

Давать определения ключевым 

понятиям. Использовать 

приобретенные знания для 

профилактики различных 

заболеваний вирусной 

природы. Знать особенности 

строения вирусов, 

характеризовать этапы 

проникновения вируса в 

клетку. Описывать 

специфические проявления 

действия вирусов на клетку, 

выделять особенности 

строения и жизнедеятельности 

бактериофагов. 

Характеризовать механизм 

синтеза вирусных белков и их 

упаковку. 

§ 12 



13 Обобщающий урок по 

теме «Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

 Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Дают оценку 

возрастающей роли естественных 

наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянному про-

цессу эволюции научного знания. 

Отрабатывают умения формулиро-

вать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты  

Использовать ранее 

полученные знания, обобщать, 

анализировать, строить 

обобщающие таблицы, схемы, 

работать с разными 

источниками информации. 

 

Клеточный уровень – 15 часов 

14 Клеточный уровень: 

общая характеристика. 

Общая характеристика 

клеточного уровня ор-

ганизации живого. 

Клетка — структурная 

и функциональная еди-

ница жизни. Клеточное 

строение организмов. 

Многообразие клеток. 

Химический состав 

клетки. Методы изуче-

ния клетки. Основные 

положения клеточной 

теории  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «клетка», 

«методы изучения клетки», «свето-

вая микроскопия», «электронная 

микроскопия», «клеточная теория». 

Характеризуют клетку как струк-

турную и функциональную единицу 

жизни, её химический состав, мето-

ды изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. Срав-

нивают принципы работы и воз-

можности световой и электронной 

микроскопической техники  

Уметь: конспектировать, 

формулировать выводы. 

Проводить описание 

биологических объектов, 

проводить сравнение. 

§ 13 

15 Общие сведения о 

клетках.  Клеточная 

мембрана. 

Строение клетки: ядро, 

клеточная оболочка, 

плазматическая мем-

брана, цитоплазма, пла-

стиды, митохондрии, 

вакуоли. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «цитоплаз-

ма», «ядро», «органоиды», «мем-

брана», «клеточная мембрана», «фа-

гоцитоз», «пиноцитоз». Характери-

зуют и сравнивают процессы фаго-

цитоза и пиноцитоза. Описывают 

особенности строения частей и ор-

ганоидов клетки. Устанавливают 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации на основе 

анализа содержания рисунка. 

Знать и характеризовать 

функции наружной 

§ 14 



причинно-следственные связи меж-

ду строением клетки и осуществле-

нием ею процессов фагоцитоза, 

строением и функциями клеточной 

мембраны 

плазматической мембраны, 

характеризовать механизм 

мембранного транспорта, 

устанавливать взаимосвязи 

строения и функционирования 

наружной плазматической 

мембраны. 

16 Ядро клетки. 

Хромосомный набор 

клетки. 

Ядро, его строение и 

функции в клетке. Про-

кариоты. Эукариоты. 

Хромосомы. Хромо-

сомный набор клетки  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «прокарио-

ты», «эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», «сома-

тические клетки», «диплоидный на-

бор», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», 

«гаметы», «ядрышко». Характери-

зуют строение ядра клетки и его 

связи с эндоплазматической сетью. 

Решают биологические задачи на 

определение числа хромосом в гап-

лоидном и диплоидном наборе  

Уметь самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную деятельность. 

Знать особенности строения 

ядра, его компоненты. 

Доказывать, что ядро  -  центр 

управления 

жизнедеятельностью клетки, 

устанавливать взаимосвязи 

строения и функций ядра. 

§ 15 

17 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. Ком-

плекс Гольджи. Лизо-

сомы  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эндоплазма-

тическая сеть», «рибосомы», «ком-

плекс Гольджи», «лизосомы». Ха-

рактеризуют строение перечислен-

ных органоидов клетки и их функ-

ции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строени-

ем и функциями биологических 

систем на примере клетки, её орга-

ноидов и выполняемых ими функ-

ций.   

Уметь проводить описание 

биологических объектов, 

проводить сравнение. Знать 

особенности строения и 

Функционирования рибосом, 

лизосом и комплекса Голь-

джи, клеточного центра. Рас-

крывать взаимосвязь строения 

и функций органоидов. 

§ 16 



18 Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр.  

Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: лейкопла-

сты, хлоропласты, хро-

мопласты. Граны. Кле-

точный центр.  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митохонд-

рии», «кристы», «пластиды», «лей-

копласты», «хлоропласты», «хро-

мопласты», «граны», «клеточный 

центр», «цитоскелет», «микротру-

бочки», «центриоли», «веретено де-

ления», «реснички», «жгутики», 

«клеточные включения». Характе-

ризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между строени-

ем и функциями биологических 

систем на примере клетки, её орга-

ноидов и выполняемых ими функ-

ций. Работают с иллюстрациями 

учебника (смысловое чтение)  

§ 17 

19 Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Цитоскелет. Микротру-

бочки. Центриоли. Ве-

ретено деления. Рес-

нички. Жгутики. Кле-

точные включения  

 

§ 17 

20 Особенности строения  

клеток эукариот  и 

прокариот. 

Прокариоты. Эукарио-

ты. Анаэробы. Споры.  

Черты сходства и раз-

личия клеток прокариот 

и эукариот 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «прокарио-

ты», «эукариоты», «анаэробы», 

«споры». Характеризуют особенно-

сти строения клеток прокариот и 

эукариот. Сравнивают особенности 

строения клеток с целью выявления 

сходства и различий  

 

Давать определения ключевым 

понятиям. Уметь проводить 

сравнения. Называть уровни 

клеточной организации, 

описывать строение 

прокариотической клетки, 

выделять особенности 

размножения бактериальной 

клетки, характеризовать 

процесс спорообразования. 

Объяснять причины быстрой 

реализации наследственной 

информации в бактериальной 

клетке, обосновывать значение 

прокариот в биоценозе. 

§ 18 



Знать их отличие от  эукарио-

тической, уметь сравнивать 

их. 

21 Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

Ассимиляция. Дисси-

миляция. Метаболизм  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ассимиля-

ция», «диссимиляция», «метабо-

лизм». Обсуждают в классе про-

блемные вопросы, связанные с про-

цессами обмена веществ в биологи-

ческих системах  

Уметь: раскрывать содержание 

новых понятий. Проводить 

сравнение. Приводить 

примеры авто- и 

гетеротрофных организмов. 

Объяснять значение 

фотосинтеза, знать 

особенности световой и 

темновой фазы фотосинтеза. 

Записывать уравнения 

реакций световой и темновой 

фаз фотосинтеза. Объяснять 

экологический аспект 

фотосинтеза. Устанавливать 

связь между строением 

пластид и фотосинтезом.  

Записывать уравнения 

реакций хемосинтеза. 

Сравнивать фотосинтез и 

хемосинтез. Характеризовать 

роль хемосинтезирующих 

бактерий. 

§ 19 

22 Энергетический обмен в 

клетке. 

Неполное кислородное 

ферментативное рас-

щепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное ки-

слородное расщепление 

глюкозы. Клеточное 

дыхание. Роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаление про-

дуктов обмена в жизне-

деятельности клетки и 

организма  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

кислородное ферментативное рас-

щепление глюкозы», «гликолиз», 

«полное кислородное расщепление 

глюкозы», «клеточное дыхание». 

Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках 

организмов. Сравнивают энергети-

ческую эффективность гликолиза и 

клеточного дыхания  

 

§ 20 

23 Фотосинтез и хемосинтез. Значение фотосинтеза. 

Световая фаза фотосин-

теза. Темновая фаза фо-

тосинтеза. Фотолиз во-

ды. Хемосинтез. Хемо-

трофы. Нитрифици-

рующие бактерии  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая 

фаза фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», 

«хемосинтез», «хемотрофы», «нит-

рифицирующие бактерии». Раскры-

вают значение фотосинтеза. Харак-

теризуют темновую и световую фа-

зы фотосинтеза по схеме, приведён-

ной в учебнике. Сравнивают про-

цессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

§ 21 



Решают расчётные математические 

задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале  

24 Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Автотрофы. Гетеротро-

фы. Фототрофы. Хемо-

трофы. Сапрофиты. Па-

разиты. Голозойное пи-

тание  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хе-

мотрофы», «сапрофиты», «парази-

ты», «голозойное питание». Срав-

нивают организмы по способу по-

лучения питательных веществ. Со-

ставляют схему «Классификация 

организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров 

(смысловое чтение)  

§ 22 

25 Синтез белков в клетке. 

Генетический код. 

Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. Транс-

крипция. Антикодон. 

Трансляция. Полисома  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», «гене-

тический код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». Харак-

теризуют процессы, связанные с 

биосинтезом белка в клетке. Опи-

сывают процессы транскрипции и 

трансляции, применяя принцип 

комплементарности и генетического 

кода  

 

Давать определения ключе-

вым понятиям. Уметь раскры-

вать содержание новых поня-

тий. Составлять план, кон-

спектировать. Выделять раз-

личия в строении и функциях 

ДНК и РНК. Устанавливать 

взаимосвязь строения и функ-

ционирования молекул ДНК в 

клетке. Называть принципы 

редупликации, описывать ме-

ханизм редупликации, объяс-

нять проявление принципов, 

обеспечивающих точность 

хранения и передачи наслед-

ственной информации. Знать 

различные типы РНК, объяс-

нять особенности их строения 

и функций. Характеризовать 

§ 23 

26 Синтез белков в клетке. 

Транспортные РНК. 

Трансляция. 

§ 23 



свойства генетического кода.  

Решать задачи по молекуляр-

ной биологии. 

27 Деление клетки. Митоз. Жизненный цикл клет-

ки. Митоз. Интерфаза. 

Профаза. Метафаза.  

Анафаза. Телофаза. Ре-

дупликация. Хромати-

ды. Центромера. Вере-

тено деления  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафа-

за», «анафаза», «телофаза», «редуп-

ликация», «хроматиды», «центро-

мера», «веретено деления». Харак-

теризуют биологическое значение 

митоза. Описывают основные фазы 

митоза. Устанавливают причинно-

следственные связи между продол-

жительностью деления клетки и 

продолжительностью остального 

периода жизненного цикла клетки  

Определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта; самостоятельный 

выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

объектов. Описывать 

микропрепарат «Митоз в 

клетках корешка лука»; уметь 

объяснять  биологическое 

значение митоза, 

характеризовать митоз. 

§ 24 

28 Обобщающий по теме 

«Клеточный уровень 

организации живой 

природы». 

  Использовать ранее 

полученные знания, обобщать, 

анализировать, строить 

обобщающие таблицы, схемы, 

работать с разными 

источниками информации. 

 

Организменный уровень – 12 часов 

29 Размножение организмов.  Рост и развитие орга-

низмов. Размножение. 

Бесполое и половое 

размножение организ-

мов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие 

организмов. Биогенети-

ческий закон. 

Устанавливают связь между 

строением и функциями половых 

клеток. Характеризуют этапы 

гаметогенеза. Сравнивают процессы 

сперматогенеза и овогенеза. 

Описывают изменения с 

хромосомами в процессе 

кроссинговера, выделяют 

особенности 1-го и 2-го 

Давать определение ключевым 

понятиям, работать с 

дополнительными 

источниками информации. 

Сравнивать, анализировать, 

выделять существенное, 

формулировать выводы. Уметь 

раскрывать содержание новых 

понятий, конспектировать, 

§ 25 

30 Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

§ 26 

31 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон. 

§ 27 



мейотического деления. Раскрывают 

биологическое значение мейоза 

работать с различной 

информацией. Знать фазы 

мейоза. 

32 Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Наследственность и из-

менчивость – свойства 

организмов. Законо-

мерности наследования 

признаков, установлен-

ные Г. Менделем. Мо-

ногибридное скрещи-

вание. Цитологические 

основы закономерно-

стей наследования при 

моногибридном скре-

щивании. Гибридоло-

гический метод. Чистые 

линии. Моногибридные 

скрещивания. Аллель-

ные гены. Гомозигот-

ные и гетерозиготные 

организмы. Доминант-

ные и рецессивные при-

знаки.  

Расщепление. Закон 

чистоты гамет.  

Лабораторные и прак-

тические работы. Ре-

шение генетических 

задач на моногибрид-

ное скрещивание  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «гибридоло-

гический метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», 

«аллельные гены», «гомозиготные и 

гетерозиготные организмы», «до-

минантные и рецессивные призна-

ки», «расщепление», «закон чисто-

ты гамет». Характеризуют сущность 

гибридологического метода. Опи-

сывают опыты, проводимые Г. 

Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют цитологи-

ческие основы закономерностей на-

следования признаков при моногиб-

ридном скрещивании. Решают зада-

чи на моногибридное скрещивание  

 

Осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках   и 

критически оценивать ее. 

Называть условия проявления 

доминантных и рецессивных 

признаков. Записывать 

обозначения доминантных и 

рецессивных генов, гомозигот 

и гетерозигот. Раскрывать 

сущность гибридологического 

метода. Характеризовать 

моногибридное скрещивание. 

Называть тип доминирования 

при котором расщепление по 

фенотипу  и генотипу 

совпадает. Составлять схемы 

процесса образования «чистых 

гамет», единообразия 

гибридов первого поколения, 

закона расщепления. 

Объяснять цитологические 

основы проявления второго 

закона Менделя 

(расщепления). Составлять 

схему закона расщепления.  

Рассчитывать число типов 

гамет и составлять решетку 

Пеннета. Объяснять 

§ 28 

33 Закон чистоты гамет. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

§ 28 

34 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип.  

Анализирующее 

Неполное доминирова-

ние. Генотип и фено-

тип. Анализирующее 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 

доминирование», «генотип», «фено-

§ 29 



скрещивание. скрещивание.  

Лабораторные и прак-

тические работы  

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков при непол-

ном доминировании  

 

тип», «анализирующее скрещива-

ние». Характеризуют сущность ана-

лизирующего скрещивания. Состав-

ляют схемы скрещивания. Решают 

задачи на наследование признаков 

при неполном доминировании  

 

цитологические основы 

третьего закона Г. Менделя 

(закона независимого 

наследования). Решать 

биологические задачи по теме. 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. Формулировать 

закон сцепленного 

наследования Т. Моргана. 

Объяснять причину 

нарушения сцепления, 

биологическое значение 

перекреста хромосом. 

Объяснять цитологические 

основы проявления закона 

сцепленного наследования. 

Характеризовать положения 

хромосомной теории 

наследственности.   Называть 

типы хромосом в генотипе. 

Уметь объяснять механизм 

генетического определения 

пола, приводить примеры 

механизмов определения пола. 

Объяснять причины 

соотношения полов 1:1, 

механизмы наследования, 

родословные. 

35 Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования признаков. 

Дигибридное скрещи-

вание. Закон независи-

мого наследования при-

знаков. Полигибридное 

скрещивание. Решётка 

Пеннета.  

Лабораторные и прак-

тические работы  

Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «дигибрид-

ное скрещивание», «закон незави-

симого наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», 

«решётка Пеннета». Дают характе-

ристику и объясняют сущность за-

кона независимого наследования 

признаков. Составляют схемы 

скрещивания и решётки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное 

скрещивание 

§ 30 

36 Генетика пола. 

Сцеплённое с полом 

наследование  признаков.  

Генетика пола. Насле-

дование признаков, 

сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые 

хромосомы. Гомога-

метный и гетерогамет-

ный пол. Сцепление 

гена с полом.  

Лабораторные и прак-

тические работы  

Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогамет-

ный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». Дают ха-

рактеристику и объясняют законо-

мерности наследования признаков, 

сцепленных с полом. Составляют 

схемы скрещивания. Устанавливают  

причинно-следственные связи на 

примере зависимости развития пола 

особи от её хромосомного набора. 

Решают задачи на наследование 

§ 31 



с полом  признаков, сцепленных с полом  

37 Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Наследственная и нена-

следственная изменчи-

вость. Закономерности 

изменчивости: модифи-

кационная изменчи-

вость. Модификации. 

Норма реакции.  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «изменчи-

вость», «модификации», «модифи-

кационная изменчивость», «норма 

реакции». Характеризуют законо-

мерности модификационной измен-

чивости организмов. Приводят при-

меры модификационной изменчиво-

сти и проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно - следст-

венные связи на примере организ-

мов с широкой и узкой нормой ре-

акции. Выполняют практическую 

работу по выявлению изменчивости 

у организмов  

Умение развернуто обосновы-

вать суждения, давать опреде-

ления, приводить доказатель-

ства (в том числе от противно-

го). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. Обосновывать уни-

версальный характер законов 

наследственности.  Характе-

ризовать генетические законы. 

Выявлять доминантные и ре-

цессивные.   Выявлять источ-

ники мутагенов в среде. Обос-

новывать биологическое зна-

чение мутаций. Объяснять по-

следствия влияния на орга-

низм мутаций. Использовать 

математические методы ста-

тистики в биологии. 

§ 32 

38 Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

Закономерности измен-

чивости: мутационная 

изменчивость. Причи-

ны мутаций. Генные, 

хромосомные и геном-

ные мутации. Утрата. 

Делеция. Дупликация. 

Инверсия. Синдром 

Дауна. Полиплоидия. 

Колхицин. Мутагенные 

вещества  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «генные му-

тации», «хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», 

«делеция», «дупликация», «инвер-

сия», «синдром Дауна», «полиплои-

дия», «колхицин», «мутагенные ве-

щества». Характеризуют законо-

мерности мутационной изменчиво-

сти организмов. Приводят примеры 

мутаций у организмов. Сравнивают 

модификации и мутации. Обсужда-

ют проблемы изменчивости орга-

низмов  

§ 33 

39 Основы селекции. Работы 

Н. И. Вавилова. 

Селекция. Гибридиза-

ция. Массовый отбор. 

Индивидуальный от-

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», 

Знать определения ключевым 

понятиям, перечислять основ-

ные методы селекционной ра-

За-

писи 

в тет-



бор. Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетеро-

зис. Межвидовая гиб-

ридизация. Искусст-

венный мутагенез. Био-

технология. Антибио-

тики  

 

«индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное скре-

щивание», «гетерозис», «межвидо-

вая гибридизация», «искусственный 

мутагенез», «биотехнология», «ан-

тибиотики». Характеризуют методы 

селекционной работы. Сравнивают 

массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения к уроку-

семинару «Селекция на службе че-

ловека»  

боты.  Выделять признаки 

сорта или породы. Сравнивать 

различные виды отбора.  

Осуществлять самостоятель-

ный поиск биологической ин-

формации в различных источ-

никах   и критически оцени-

вать ее. Знать основные мето-

ды, используемые в селекции 

микроорганизмов, характери-

зовать успехи генной инжене-

рии. 

тетра

ра-

дях 

40 Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

§ 34 

41 Обобщающий урок по 

теме «Организменный 

уровень организации 

живого». 

  Знать и уметь применять ра-

нее полученные знания по те-

ме. 

 

Популяционно-видовой уровень - 8 часов 

42 Популяционно - видовой 

уровень:  общая 

характеристика. 

Лабораторная работа 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида». 

Понятие о виде. При-

знаки вида. Критерии 

вида: морфологиче-

ский, физиологический, 

генетический, экологи-

ческий, географиче-

ский, исторический. 

Ареал. Популяция. 

Свойства популяций. 

Биотические сообщест-

ва.  

Изучение морфологи-

ческого критерия вида  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «вид», «мор-

фологический критерий вида», «фи-

зиологический критерий вида», «ге-

нетический критерий вида», «эколо-

гический критерий вида», «геогра-

фический критерий вида», «истори-

ческий критерий вида», «ареал», 

«популяция», «свойств популяций», 

«биотические сообщества». Дают 

характеристику критериев вида, по-

пуляционной структуры вида. Опи-

сывают свойства популяций. Объ-

ясняют роль репродуктивной изоля-

ции в поддержании целостности ви-

Знать: понятия «вид», 

«критерии вида», 

«популяция». 

Уметь: давать морфологиче-

ское описание растений, рабо-

тать с текстами, составлять 

таблицы, анализировать, фор-

мулировать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 



да. Выполняют практическую рабо-

ту по изучению морфологического 

критерия вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Экологические факторы и 

условия среды. 

Понятие об экологиче-

ских факторах. Условия 

среды. Экологические 

факторы: абиотические, 

биотические, антропо-

генные. Экологические 

условия: температура, 

влажность, свет. Вто-

ричные климатические 

факторы.  

Влияние экологических 

условий на организмы. 

Взаимосвязь организ-

мов с окружающей сре-

дой. Среда – источник 

веществ, энергии и ин-

формации. Влияние 

экологических факто-

ров на организм 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «абиотиче-

ские экологические факторы», 

«биотические экологические факто-

ры», «антропогенные экологические 

факторы», «экологические усло-

вия», «вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику ос-

новных экологических факторов и 

условий среды. Устанавливают 

причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических ус-

ловий на организмы.  

§ 36 

44 Происхождение видов. 

Развитие эволюционных  

представлений. 

Система и эволюция 

органического мира. 

Вид – основная систе-

матическая единица. 

Происхождение видов. 

Развитие эволюцион-

ных представлений. 

Основные положения 

теории Ч. Дарвина. 

Эволюция. Теория Дар-

вина. Движущие силы 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы 

эволюции», «изменчивость», «борь-

ба за существование», «естествен-

ный отбор», «синтетическая теория 

эволюции». Дают характеристику и 

сравнивают эволюционные пред-

ставления Ж. Б. Ламарка и основ-

ные положения учения Ч. Дарвина. 

Объясняют закономерности эволю-

Знать: История эволюционных 

идей. Значение работ 

К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. 

 Роль эволюционной теории в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира. 

Вид, его критерии. Популяция 

– структурная единица вида, 

§ 37 



эволюции: изменчи-

вость, борьба за суще-

ствование, естествен-

ный отбор. Синтетиче-

ская теория эволюции 

 

ционных процессов с позиций уче-

ния Ч. Дарвина. Готовят сообщения 

или презентации о Ч. Дарвине, в 

том числе с использованием ком-

пьютерных технологий. Работают с 

Интернетом как с источником ин-

формации  

единица эволюции. 

 Движущие силы эволюции, 

их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая 

теория эволюции. 

Результаты эволюции. 

Уметь: Объяснять вклад био-

логических теорий в форми-

рование современной естест-

веннонаучной картины мира. 

Решать элементарные биоло-

гические задачи. Находить 

информацию о биологических 

объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, спра-

вочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных ба-

зах данных, ресурсах Интер-

нета) и критически ее оцени-

вать. Использовать приобре-

тенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Знать: понятие о макроэволю-

ции. Направления макроэво-

люции. Пути достижения био-

логического прогресса. 

Уметь характеризовать глав-

ные направления эволюции. 

 

45 Популяция как 

элементарная единица 

эволюции. 

Популяционная генети-

ка. Изменчивость гено-

фонда 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «популяци-

онная генетика», «генофонд». На-

зывают причины изменчивости ге-

нофонда. Приводят примеры, дока-

зывающие приспособительный 

(адаптивный) характер изменений 

генофонда. Обсуждают проблемы 

движущих сил эволюции с позиций 

современной биологии 

§ 38 

46 Борьба за существование 

и  естественный отбор. 

Факторы эволюции: на-

следственная изменчи-

вость, борьба за суще-

ствование, естествен-

ный отбор 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «внутриви-

довая борьба за существование», 

«межвидовая борьба за существова-

ние», «борьба за существование с 

неблагоприятными условиями сре-

ды», «стабилизирующий естествен-

ный отбор», «движущий естествен-

ный отбор». Характеризуют формы 

борьбы за существование и естест-

венного отбора. Приводят примеры 

их проявления в природе. Разраба-

тывают эксперименты по изучению 

действий отбора, которые станут 

основой будущего учебно-

исследовательского проекта 

§ 39 



47 Видообразование. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность ор-

ганизмов к среде оби-

тания. Понятие о 

 микроэволюции. Изо-

ляция. Репродуктивная 

изоляция. Видообразо-

вание. Географическое 

видообразование  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «микроэво-

люция», «изоляция», «репродуктив-

ная изоляция», «видообразование», 

«географическое видообразование». 

Характеризуют механизмы геогра-

фического видообразования с ис-

пользованием рисунка учебника. 

Смысловое чтение с последующим 

выдвижением гипотез о других воз-

можных механизмах видообразова-

ния . 

§ 40 

48 Макроэволюция. Понятие о макроэволю-

ции. Направления мак-

роэволюции. Пути  

достижения биологиче-

ского прогресса  

 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «макроэво-

люция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биоло-

гический регресс, «ароморфоз», 

«идиоадаптация», «дегенерация».. 

Сравнивают микро - и макроэволю-

цию. Обсуждают проблемы макро-

эволюции с одноклассниками и 

учителем. Работают с дополнитель-

ными информационными источни-

ками с целью подготовки сообще-

ния или мультимедиа презентации о 

фактах, доказывающих эволюцию 

§ 41 

49 Обобщающий урок по 

теме «Популяционно-

видовой уровень".  

  Знать и уметь применять ра-

нее полученные знания по те-

ме. 

 

Экосистемный уровень – 6 часов 

50 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз. 

Экосистемная органи-

зация живой природы. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биотическое 

Знать: Экологические факто-

ры, их значение в жизни орга-

§ 42 



Биотическое сообщест-

во, или биоценоз. Эко-

система. Биогеоценоз.  

сообщество», «биоценоз», «экоси-

стема», «биогеоценоз». Описывают 

и сравнивают экосистемы различно-

го уровня. Приводят примеры эко-

систем разного уровня. Характери-

зуют аквариум как искусственную 

экосистему  

низмов. Видовая и простран-

ственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращения энер-

гии в экосистемах. 

Причины устойчивости и сме-

ны экосистем. Естественные и 

искусственные экосистемы ( 

окрестности школы . Биологи-

ческое разнообразие живого 

мира. 

Уметь: проводить анализ ан-

тропогенных изменений в эко-

системах своей местности; со-

ставление схем переноса ве-

ществ и энергии в экосистемах 

(пищевых цепей и сетей); да-

вать сравнительную характери-

стику экосистем и агроэкоси-

стем; описание экосистем и 

агроэкосистем своей местно-

сти. 

 

51  Состав и структура 

сообщества. 

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная 

структура 

сообщества. Трофиче-

ская структура сообще-

ства. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Жизнен-

ные формы. Трофиче-

ский уровень  

 

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «видовое 

разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», «про-

дуценты», «консументы», «реду-

центы», «ярусность», «редкие ви-

ды», «виды-средообразователи». 

Характеризуют морфологическую и 

пространственную структуру сооб-

ществ. Анализируют структуру био-

тических сообществ по схеме  

§ 43 

52  Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме. 

Типы биотических 

взаимоотношений. 

Взаимодействие разных 

видов в экосистеме 

(конкуренция, хищни-

чество, симбиоз, пара-

зитизм). Пищевые связи 

в экосистемах. Нейтра-

лизм. Аменсализм. 

Комменсализм. Симби-

оз. Протокооперация. 

Мутуализм. Конкурен-

ция. Хищничество. Па-

разитизм  

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нейтра-

лизм», «аменсализм», «комменса-

лизм», «симбиоз», «протокоопера-

ция», «мутуализм», «конкуренция», 

«хищничество», «паразитизм». Ре-

шают экологические задачи на при-

менение экологических закономер-

ностей. Приводят примеры положи-

тельных и отрицательных взаимо-

отношений организмов в популяци-

ях  

 

§ 44 



53 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 ха-

рактеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экоси-

стеме. Решают экологические зада-

чи на применение экологических 

закономерностей  

§ 45 

54  Саморазвитие экосистемы Саморазвитие экоси-

стемы. Экологическая 

сукцессия. Равновесие. 

Первичная сукцессия. 

Вторичная сукцессия  

 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «равнове-

сие», «первичная сукцессия», «вто-

ричная сукцессия». Характеризуют 

процессы саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и вторич-

ную сукцессии. Разрабатывают план 

урока-экскурсии  

§ 46 

55 Обобщающий урок – 

экскурсия по теме 

"Экосистемный уровень». 

Экскурсия в биогеоце-

ноз  

 

 Знать и уметь применять ра-

нее полученные знания по те-

ме. 

 

Биосферный уровень – 10 часов 

56  Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

Биосфера – глобальная 

экосистема. Средообра-

зующая деятельность 

организмов. В.И. Вер-

надский – основопо-

ложник учения о био-

сфере. Круговорот ве-

ществ и энергии в био-

сфере. Границы био-

сферы. Распростране-

ние и роль живого ве-

щества в биосфере. 

Определяют понятия: «биосфера», 

«водная среда», «наземно-

воздушная среда», «почва», «орга-

низмы как среда обитания», «меха-

ническое воздействие», «физико-

химическое воздействие», «пере-

мещение вещества», «гумус», 

«фильтрация». Характеризуют био-

сферу как глобальную экосистему.  

 

Знать границы биосферы. Рас-

пространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль че-

ловека в биосфере. 

Уметь: приводить примеры 

воздействия живых организ-

мов на различные среды жиз-

ни. 

§ 47 



Роль человека в био-

сфере.  

57  Круговорот веществ в 

биосфере. 

Круговорот веществ в 

биосфере. Биогеохими-

ческий цикл. Биоген-

ные (питательные) ве-

щества. Микротрофные 

и макротрофные веще-

ства. Микроэлементы  

Определяют понятия: «биогеохими-

ческий цикл», «биогенные (пита-

тельные) вещества», «микротроф-

ные вещества», «макротрофные ве-

щества», «микроэлементы». Харак-

теризуют основные биогеохимиче-

ские циклы  

на Земле, используя иллюстрации 

учебника. Устанавливают причин-

но-следственные связи между био-

массой (продуктивностью) вида и 

его значением в поддержании 

функционирования сообщества  

§ 48 

58  Эволюция биосферы Эволюция биосферы. 

Живое вещество. Био-

генное вещество. Био-

косное вещество. Кос-

ное вещество. Экологи-

ческие проблемы и кри-

зисы  

Определяют понятия: «живое веще-

ство», «биогенное вещество», «био-

косное вещество», «косное вещест-

во», «экологический кризис». Ха-

рактеризуют процессы раннего эта-

па эволюции биосферы. Сравнива-

ют особенности круговорота угле-

рода на разных этапах эволюции 

биосферы Земли. Объясняют воз-

можные причины экологических 

кризисов. Устанавливают причин-

но-следственные связи между дея-

тельностью человека и экологиче-

скими кризисами  

Знать: краткую историю раз-

вития органического мира. 

Усложнение живых организ-

мов на Земле в процессе эво-

люции. 

§ 49 

59 Гипотезы возникновения 

жизни. 

Гипотезы возникнове-

ния жизни. Креацио-

низм. Самопроизволь-

Определяют понятия: «креацио-

низм», «самопроизвольное зарож-

дение», «гипотеза стационарного 

Знать: возникновение и 

развитие жизни. Взгляды, 

гипотезы и теории о 

§ 50 



ное зарождение. Гипо-

теза ста-ционарного со-

стояния. Гипотеза пан-

спермии. Гипотеза био-

химической эволюции  

состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической эволю-

ции». Характеризуют основные ги-

потезы возникновения жизни на 

Земле. Обсуждают вопрос возник-

новения жизни с одноклассниками и 

учителем.  

происхождении жизни.  

Уметь: объяснять роль био-

логических теорий, идей, 

принципов, гипотез в форми-

ровании современной естест-

веннонаучной картины мира, 

научного мировоззрения; 

единство живой и неживой 

природы, 

родство живых организмов, 

используя биологические 

теории, законы и правила. 

60 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Современное состояние 

проблемы. 

Развитие представле-

ний о происхождении 

жизни. Современное 

состояние проблемы 

Определяют понятия: «коацерва-

ты», «пробионты», «гипотеза сим-

биотического происхождения эука-

риотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путём впя-

чивания клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», «архе-

бактерии». Характеризуют основ-

ные этапы возникновения и разви-

тия жизни на Земле. Описывают по-

ложения основных гипотез возник-

новения жизни. Сравнивают гипоте-

зы А. И. Опарина и Дж. Холдейна. 

Обсуждают проблемы возникнове-

ния и развития жизни с однокласс-

никами и учителем  

§ 51 

61 Развитие жизни  на Земле. 

Эры древнейшей и 

древней жизни. 

Основные этапы разви-

тия жизни на Земле. 

Эры древнейшей и 

древней жизни 

Определяют понятия: «эра», «пери-

од», «эпоха», «катархей», «ар-

хей»,«протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», «палеонто-

логия», «кембрий», «ордорвик», 

«силур»,«девон», «карбон», 

«пермь», «трилобиты», «риниофи-

ты», «кистепёрые рыбы», «стегоце-

фалы», «ихтиостеги», «терапсиды». 

§ 52 



Характеризуют развитие жизни на 

Земле в эры древнейшей и древней 

жизни. Приводят примеры организ-

мов, населявших Землю в эры древ-

нейшей и древней жизни. Устанав-

ливают причинно-следственные 

связи между условиями среды оби-

тания и эволюционными процесса-

ми у различных групп организмов. 

Смысловое чтение с последующим 

заполнением таблицы  

62 Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое. 

Развитие жизни в мезо-

зое и кайнозое 

Определяют понятия: «триас», 

«юра», «мел», «динозавры», «сум-

чатые млекопитающие», «плацен-

тарные млекопитающие», «палео-

ген», «неоген», «антропоген». Ха-

рактеризуют основные периоды 

развития жизни на Земле в мезозое 

и кайнозое. Приводят примеры ор-

ганизмов, населявших Землю в кай-

нозое и мезозое. Устанавливают 

причинно-следственные связи меж-

ду условиями среды обитания и 

эволюционными процессами у раз-

личных групп организмов. Смысло-

вое чтение с последующим запол-

нением таблицы. Разрабатывают 

план урока-экскурсии в краеведче-

ский музей или на геологическое 

обнажение  

§ 53 

63  Антропогенное  

воздействие на биосферу. 

Антропогенное воздей-

ствие на биосферу. 

Ноосфера. Природные 

Определяют понятия: «антропоген-

ное воздействие на биосферу», 

«ноосфера», «природные ресурсы». 

Знать: о роли человека в био-

сфере. Экологические про-

блемы и кризисы. Основы ра-

§ 54 



ресурсы  Характеризуют человека как биосо-

циальное существо. Описывают 

экологическую ситуацию в своей 

местности. Устанавливают причин-

но-следственные связи между дея-

тельностью человека и экологиче-

скими кризисами  

ционального природопользо-

вания. Последствия деятель-

ности человека в экосистемах. 

64 Основы рационального 

природопользования. 

Рациональное природо-

пользование. Общество 

одноразового потреб-

ления  

Определяют понятия: «рациональ-

ное природопользование», «общест-

во одноразового потребления». Ха-

рактеризуют современное человече-

ство как «общество одноразового 

потребления». Обсуждают основ-

ные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов  

§ 55 

65 Обобщающий урок по 

теме « Биосферный 

уровень». 

  Знать и уметь применять ра-

нее полученные знания по те-

ме. 

 

Повторение – 1 час 

66 Итоговое повторение  ма-

териала за курс биологии 

9 класса. 

    

 

 

 


