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Программа основного общего образования по биологии для 9 класса 

ориентирована на использование учебника «Биология. Общие закономерности. 9 класс» 

С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА. 
 

Личностные результаты обучения 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 



конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 



● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 



словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 • выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

  • осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.   

 

Содержание курса 

1.Введение (2 ч) 

Биология – наука о жизни. Методы исследования в биологии. История биологии; 

значение биологии. Цель науки; научный метод; научный эксперимент; отличие гипотезы 

от закона; роль прикладных и фундаментальных исследований в науке. Сущность жизни и 

свойства живого. Различие химической организации живых организмов и объектов 

неживой природы; открытые системы; роль наследственности и изменчивости в развитии 

жизни на Земле. 

2.Основы учения об эволюции (16 ч) 

Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. Изменчивость организмов. 

Ненаследственная изменчивость; наследственная (генетическая изменчивость); генофонд 

популяций. Борьба за существование и естественный отбор. Формы естественного отбора. 

Типы изоляции. Видообразование. Что такое вид; географическое видообразование;     

Макроэволюция. Становление и развитие крупных таксономических групп; ископаемые 

останки. Основные закономерности эволюции. Параллелизм; конвергенция; гомология и 

аналогия; дивергенция; главные линии эволюции. 

3.Возникновение и развитие жизни на Земле (7ч.) 

Гипотезы возникновения жизни. Креационизм; гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни; гипотеза панспермии. Основные этапы развития жизни на Земле на 

древней жизни. Развитие жизни в протерозое и палеозое. Образование планеты Земля; 

основные этапы формирования жизни на Земле; наука палеонтология. Животный и 

растительный мир протерозойской эры; животный и растительный мир палеозойской эры. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Животный и растительный мир 

мезозойской эры. Животный и растительный мир кайнозойской эры. 

4.Учение о клетке (11 ч) 

Химические элементы в составе живых организмов; биополимеры; 

универсальность биополимеров. Углеводы. Липиды. Состав и строение углеводов; моно-, 

ди- и полисахариды; функции углеводов. Строение белков; первичная структура; 

образование вторичной, третичной, четвертичной структуры белка; денатурация белка; 



простые и сложные белки. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеотида; 

строение ДНК; строение РНК; функции РНК. АТФ и другие органические соединения 

клетки. Витамины. Ферменты и их функция в организме.  Строение вирусов; 

жизнедеятельность вирусов.  

История изучения клетки; положения клеточной теории. Строение и функции 

наружной мембраны; проникновение веществ в клетку.  

Строение и функции ядра; хромосомный набор клетки; ядрышко. Строение 

клетки. Различия в строении клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция; диссимиляция; 

метаболизм. Энергетический обмен в клетке. Неполное кислородное расщепление; 

гликолиз; клеточное дыхание. Питание клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Гетеротрофы. 

Синтез белков в клетке. Генетический код; транскрипция; т-РНК; Трансляция. Деление 

клетки. Митоз.  

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

 Раскрыть сущность деления клетки. Бесполое размножение организмов. 

Половое размножение организмов. Развитие половых клеток; строение сперматозоида; 

строение яйцеклетки; мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Раскрыть сущность понятия оплодотворения. Эмбриональный 

период; постэмбриональный период; биогенетический закон.  

6.Наследственность и изменчивость (14 ч) 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

Гибридологический метод; единообразие гибридов первого поколения; 

цитологические основы закономерностей наследования при моногибридном скрещивании. 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Генетика пола. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма реакции. Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость. Генные; или точечные; мутации; хромосомные мутации; 

геномные мутации; причины мутаций; Основы селекции. Работы Н.И. Вавилова. 

Селекция; центры происхождения культурных растений; закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости. Основные методы селекции, животных и 

микроорганизмов. 

 

 

7. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (9 ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Видовое 

разнообразие. Пирамиды численности и биомассы. Продуктивность сообщества. 

Саморазвитие экосистемы. Среда жизни.  

8. Биосфера и человек (3 ч) 

Понятие биосферы; жизненные среды. Средообразующая деятельность 

организмов. 

 Круговорот веществ в биосфере. Экологические факторы. Температура; 

влажность; вторичные климатические факторы; антропогенные Адаптация организмов к 

различным условиям существования. Зависимость строения и образа жизни организмов от 

среды обитания; ритмы жизни. Типы биотических взаимоотношений. Антропогенное 

воздействие на биосферу. Рациональное пользование природными ресурсами. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся. 

Примечание 

   Введение. 2 часа 

1-

2. 

Биология – наука о жизни. Выявляют в изученных ранее 

биологических дисциплинах общие 

черты организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. 

 

Эволюция живого мира на Земле. 16 часов 

1. Многообразие живого 

мира. Основные свойства 

живых организмов. 

Определяют различия химического 

состава объектов живой и неживой 

природы. Характеризуют общий 

принцип клеточной организации 

живых организмов. Сравнивают 

обменные процессы в неживой и 

живой природе. Раскрывают 

сущность реакций метаболизма. 

Объясняют механизмы 

саморегуляции биологических 

систем. Анализируют процессы 

самовоспроизведения, роста и 

развития организмов. Характеризуют 

наследственность и изменчивость, 

запоминают материальные основы 

этих свойств. Сравнивают формы 

раздражимости у различных 

биологических объектов. Отмечают 

значение биологических ритмов в 

природе и жизни человека. 

Раскрывают значение дискретности и 

энергозависимости биологических 

систем. Характеризуют многообразие 

живого мира. Приводят примеры 

искусственных классификаций 

живых организмов. Знакомятся с 

работами К. Линнея. Объясняют 

принципы, лежащие в основе 

построения естественной 

классификации живого мира на 

Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие биологии в дарвиновский период (2 часа) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Становление систематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

Характеризуют представления 

древних и средневековых 

естествоиспытателей о живой 

природе. Оценивают представления 

об «изначальной целесообразности» 

и неизменности живой природы. 

Запоминают принципы бинарной 

классификации К. Линнея. 

Знакомятся с основными 

положениями эволюционной теории 

Ж. Б. Ламарка. Характеризуют 

прогрессивные и ошибочные 

положения эволюционной теории. 

 

 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов (4 часа) 

1. Научные и социально-

экономические 

предпосылки 

возникновения теории  

Ч. Дарвина. 

 

 

Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

 

  

Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

 

 

Формы естественного 

отбора.  

 

Определяют достижения науки и 

технологий в качестве предпосылок 

смены креационистских взглядов на 

живую и неживую природу 

эволюционными представлениями. 

Характеризуют научные 

предпосылки, побудившие 

Ч. Дарвина к поиску механизмов 

изменения в живой природе. 

Анализируют экспедиционный 

материал Ч. Дарвина в качестве 

предпосылки разработки 

эволюционной теории. 

Характеризуют учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе, формы 

искусственного отбора и объясняют 

методы создания новых пород 

домашних животных и сортов 

культурных растений. Запоминают 

основные положения теории 

Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Характеризуют формы борьбы за 

существование и механизм 

естественного отбора; дают 

определение понятия «естественный 

отбор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Приспособленность организма к условиям внешней среды- 4 часа 



1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

 

Забота о потомстве. 

 

Физиологические 

адаптации. 

Характеризуют структурно-

функциональную организацию 

животных, растений, грибов и 

микроорганизмов как 

приспособление к условиям 

существования. Приводят примеры 

различных приспособлений типовых 

организмов к условиям среды. Дают 

оценку типичного поведения 

животных и заботе о потомстве как 

приспособлениям, обеспечивающим 

успех в борьбе за существование. 

Приводят примеры физиологических 

адаптаций. Объясняют 

относительный характер 

приспособлений и приводят примеры 

относительности адаптаций. 

 

Микроэволюция- 3 часа 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Вид, его критерии и 

структура. 

 

 

Лабораторная работа № 2 

«Изучение изменчивости, 

критериев вида, 

результатов И. О.». 

 

 

Эволюционная роль 

мутаций. 

Характеризуют критерии вида: 

структурно-функциональный, 

цитогенетический, эволюционный, 

этологический, географический и 

репродуктивный. Объясняют 

механизмы репродуктивной 

изоляции. Анализируют причины 

разделения видов на популяции. 

Запоминают причины генетических 

различий различных популяций 

одного вида. Знакомятся с путями 

видообразования (географическим и 

экологическим), дают оценку 

скорости возникновения новых видов 

в разнообразных крупных таксонах. 

 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. (2 часа) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Главное направление 

эволюции. 

 

 

Общие закономерности 

биологической эволюции. 

Характеризуют главные направления 

биологической эволюции. Отражают 

понимание биологического прогресса 

как процветания той или иной 

систематической группы, а 

биологического регресса — как 

угнетенного состояния таксона, 

приводящее его к вымиранию. Дают 

определение и характеризуют пути 

достижения биологического 

прогресса (главные направления 

прогрессивной эволюции): 

ароморфоза, идиоадаптации и общей 

дегенерации. Приводят примеры 

дивергенции, конвергенции и 

параллелизма. Объясняют причины 

возникновения сходных по структуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и/или функциям органов у 

представителей различных 

систематических групп организмов. 

Запоминают основные правила 

эволюции, оценивают результаты 

эволюции. 

 

 

 

 

Тестирование. 

Возникновения жизни на земле (2 часа) 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

 

 

 

 

Начальные этапы развития 

жизни. 

Характеризуют химический, 

предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи 

в живой природе и сравнивают их с 

естественной классификацией живых 

организмов. 

 

Развитие жизни на Земле (5 часов) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры. 

 

 

Жизнь в палеозойскую эру. 

 

 

Жизнь в мезозойскую эру. 

 

 

Жизнь в кайнозойскую эру. 

 

 

 

Происхождение человека 

Характеризуют развитие жизни на 

Земле в архейскую и протерозойскую 

эры. Отмечают первые следы жизни 

на Земле; появление всех 

современных типов беспозвоночных 

животных, первых хордовых 

животных; развитие водных 

растений. Характеризуют развитие 

жизни на Земле в палеозойскую эру. 

Отмечают появление сухопутных 

растений; возникновение 

позвоночных (рыб, земноводных, 

пресмыкающихся). Характеризуют 

развитие жизни на Земле в 

мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Отмечают появление и 

распространение покрытосеменных 

растений; возникновение птиц и 

млекопитающих; появление и 

развитие приматов. Характеризуют 

место человека в живой природе, его 

систематическое положение в 

системе животного мира. Отмечают 

признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам 

царства животных. Описывают 

стадии эволюции человека: 

древнейших, древних и первых 

современных людей. Рассматривают 

и запоминают популяционную 

структуру у вида Homo sapiens 

(расы). Знакомятся с механизмом 

расообразования, отмечая единство 

происхождения рас. Приводят 

 



аргументированную критику теории 

расизма. 

Структурная организация живых организмов   (11 часов) 

Химическая организация клетки  (2часа) 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. 

 

 

 

 

   

Органические вещества, 

входящие в состав клетки. 

Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. Характеризуют 

органические молекулы: 

биологические полимеры — белки 

(структурная организация и 

функции), углеводы (строение и 

биологическая роль), жиры — 

основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник 

энергии. Характеризуют ДНК как 

молекулы наследственности. 

Описывают процесс редупликации 

ДНК), раскрывают его значение. 

Описывают процесс передачи 

наследственной информации из ядра 

в цитоплазму — транскрипцию. 

Различают структуру и функции 

РНК. 

 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

1. 
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3. 

Пластический обмен. 

Биосинтез белка. 

 

 

 

 

 

Энергетический обмен. 

Характеризуют транспорт веществ в 

клетку и из неё (фагоцитоз и 

пиноцитоз). Объясняют события, 

связанные с внутриклеточным 

пищеварением, подчёркивая его 

значение для организма. Приводят 

примеры энергетического обмена. 

Описывают процессы синтеза белков 

и фотосинтез. 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование. 

Строение и функции клеток (6 час) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

Прокариотическая клетка. 

 

 

Эукариотическая клетка.  

 

 

 

  

Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения 

Характеризуют форму и размеры 

прокариотических клеток; строение 

цитоплазмы, организацию 

метаболизма, генетический аппарат 

бактерий. Описывают процесс 

спорообразования, его значение для 

выживания бактерий при ухудшении 

условий существования; 

размножение прокариот. Оценивают 

место и роль прокариот в 

 



 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растительной и животной 

клетки». 

 

 

 

Эукариотическая клетка. 

Ядро. 

 

 

 

Деление клеток. 

 

 

 

 

Клеточная теория строения 

организмов. 

биоценозах. Характеризуют 

цитоплазму эукариотической клетки: 

органеллы цитоплазмы, их структуру 

и функции. Отмечают значение 

цитоскелета. Характеризуют типы 

клеточных включений и их роль в 

метаболизме клеток. Характеризуют 

клеточное ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки; 

структуры ядра (ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко). Отмечают 

особенности строения растительной 

клетки. Дают определение понятию 

«митоз». Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. 

Разъясняют понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Кратко 

описывают митотический цикл: 

интерфазу, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом. 

Раскрывают биологический смысл и 

значение митоза. Формулируют 

положения клеточной теории 

строения организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие-5 часов 

Размножение организмов (2 часа) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Бесполое размножение. 

 

 

 

 

 

 

 

Половое размножение. 

Характеризуют сущность и формы 

размножения организмов. 

Сравнивают бесполое и половое 

размножение. Описывают процесс 

образования половых клеток, 

выявляя общие черты периодов 

гамотогенеза, в том числе мейоза. 

Определяют понятия: «осеменение» 

и «оплодотворение». Раскрывают 

биологическое значение 

размножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (3 часа) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмбриональный период 

развития. 

 

 

Постэмбриональный 

период развития. 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначают периоды 

индивидуального развития. 

Характеризуют эмбриональный 

период развития и описывают 

основные закономерности 

дробления — образование 

однослойного зародыша — бластулы, 

гаструляцию и органогенез. 

Определяют этапы дальнейшей 

дифференцировки тканей, органов и 

систем. Характеризуют 

постэмбриональный период 

развития, его возможные формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие закономерности 

развития. Биогенетический 

закон 

 

Разъясняют сущность непрямого 

развития; полного и неполного 

метаморфоза. Демонстрируют 

понимание биологического смысла 

развития с метаморфозом. 

Характеризуют прямое развитие и 

его периоды (дорепродуктивный, 

репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. 

Приводят формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля 

и Ф. Мюллера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа. 

Наследственность и изменчивость организмов (14 ч) 

Закономерности наследования признаков – 8 часов 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

Основные понятия 

генетики. 

 

Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Г. Менделя.  

 

Первый закон Менделя. 

Второй закон. Закон 

частоты гамет. 

Моногибридное 

скрещивание. 

   

Дигибридное скрещивание. 

Анализирующее 

скрещивание. 

 

Сцепленное наследование 

генов. 

 

Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

Взаимодействие генов. 

 

Лабораторная работа № 4 

«Решение генетических 

задач и составление 

родословных». 

Характеризуют гибридологический 

метод изучения характера 

наследования признаков. 

Формулируют законы Менделя. 

Приводят цитологические 

обоснования законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают простейшие 

генетические задачи, строят 

родословные. Формулируют закон 

Моргана и дают характеристику 

сцепленного наследования генов 

(признаков). Объясняют механизмы 

хромосомного определения пола. 

Анализируют генотип как систему 

взаимодействующих генов 

организма; определяют формы 

взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закономерности изменчивости (3 часа) 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Фенотипическая 

изменчивость. 

Лабораторная работа № 5 

«изучение изменчивости. 

Построение вариационной 

кривой». 

Характеризуют основные формы 

изменчивости, мутаций, их значение 

для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Обосновывают 

эволюционное значение 

мутационной и комбинативной 

изменчивости. Характеризуют роль 

условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Строят вариационные ряды и кривые 

норм реакции. 

 

Селекция растений, животных и микроорганизмов -3 часа 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

Методы селекции растений 

и животных. 

Селекция 

микроорганизмов. 

Перечисляют центры происхождения 

культурных растений. Дают 

определения понятиям «сорт», 

«порода», «штамм». Характеризуют 

методы селекции растений и 

животных. Оценивают достижения и 

описывают основные направления 

современной селекции. 

Обосновывают значение селекции 

для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

 

 

 

 

 

Тестирование. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 ч) 

Биосфера, ее структуры и функции (9 часов) 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 
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9. 

 

 

Структура биосферы. 

 

Круговорот веществ  в 

природе. 

 

История формирования 

сообществ живых 

организмов. 

 

Биогеоценозы и биоценозы. 

 

Абиотические факторы 

среды. 

 

Интенсивность действия 

факторов среды. 

 

Биотические факторы 

среды. 

 

Взаимоотношения между 

организмами. 

 

 

Формулируют основные положения 

учения В. И. Вернадского о 

биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами 

биосферы. Характеризуют 

компоненты биосферы. Определяют 

главную функцию биосферы как 

обеспечение биогенного круговорота 

веществ на планете. Характеризуют 

основные круговороты: воды, 

углерода, азота, фосфора и серы. 

Оценивают значение круговоротов 

веществ для существования жизни на 

Земле. Определяют и анализируют 

понятия «экология», «среда 

обитания», «экосистема», 

«биогеоценоз», «биоценоз», 

«экологическая пирамида». 

Характеризуют абиотические и 

биотические факторы, на конкретных 

примерах демонстрирую их 

значение. Характеризуют формы 

взаимоотношений между 

организмами. Характеризуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации. 



 компоненты биоценоза, перечисляют 

причины смены биоценозов. 

Формулируют представления о цепях 

и сетях питания 

Биосфера и человек (3 часа) 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Природные ресурсы и их 

использования. 

 

Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

 

Охрана природы и основа 

рационального 

природопользования. 

 

Описывают воздействие живых 

организмов на планету. Раскрывают 

сущность процессов, приводящих к 

образованию полезных ископаемых, 

различают исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы. 

Анализируют антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы, 

последствия хозяйственной 

деятельности человека. Раскрывают 

проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы. 

 

1. Повторение пройденного, 

тестирование. 

 Тестирование 

итоговое. 

  Итого:  68 часов   
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