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Рабочая программа по предмету   

«Введение в общую биологию и экологию»   

9 класс.  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Приказ № 254 от 20 мая 2020 г. Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

2. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. О внесении изменения 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

3. Письмо № 03-1899 от 1 ноября 2021 г «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями обучающихся в 

2022/2023 учебном году». 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.  Примерные программы среднего общего образования. Базовый 

уровень (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по 

биологии. - М.: Дрофа, 2007).  

7. Рабочие программы (Учебно-методическое пособие) 2-е издание, 

стереотипное. Биология. 5 – 9 классы - М., Дрофа, 2013, (авт. Пасечник 

В.В., Латюшин В.В., Швецов Г.Г.), полностью отражающих 

содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 Каменский А.А., Крикскунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение 

в общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2016 – 304 с. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ) , 288 с.: ил. 
Согласно действующему учебному плану поурочное планирование 

предусматривает в 9 классах обучение биологии в объеме (68 часов) 2 часа в 
неделю. 
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На основании примерных программ Минобразования РФ, содержащих 
требования к минимальному объему содержания учебного материала по 
биологии в 9 классах, в нем реализуется базисный уровень. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях еѐ 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном 

развитии организмов. Полученные биологические знания служат основой 

при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности 

человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность 

школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, 

базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового, 

санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников. Знакомство с 

красотой природы Родины, еѐ разнообразием и богатством вызывает чувство 

любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся должны хорошо 

понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его жизнь 

зависит от неѐ и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей.  
Тип программы: типовая, концентрическая, базового уровня. 
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы 

курса по биологии 9 класса «Введение в общую биологию и экологию» В. В. 
Пасечника и др. и включает в себя сведения об уровнях организации жизни, 
происхождения и развития жизни на Земле. 

Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. Для формирования современной естественнонаучной картины мира 
на начальном этапе изучения биологии в графе «Содержание урока» выделены 
следующие информационные единицы: термины, факты, процессы и объекты, 
закономерности и теории. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 
сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
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самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
информации. Этот аспект организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся отражен в отдельной графе к каждому уроку. 

В поурочное планирование с целью реализации компетентностного подхода 
в образовании включена графа «Планируемый результат», в которой 
отражены умения и навыки учащихся по трем уровням: 

• воспроизведение и описание информации; 

• интеллектуальный уровень (реализация умений и навыков в стандартной 

ситуации); 

• творческий уровень (реализация умений и навыков в нестандартной 
ситуации). 

Цели и задачи. 

Главной целью основного общего образования является формирование у 

учащихся целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. Это определило цели 

обучения биологии в 9 классе: 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками; 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
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своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 
понимать причины и логику развития эволюционных процессов открывает 
возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия экологических 
проблем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 
призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 
2020 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения: 

приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о 
роли биологической науки в практической деятельности людей, методах 
познания живой природы; 

овладение способами учебно-познавательной, информационной, 
коммуникативной, рефлексивной деятельности; 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология». 

Деятельность при обучении биологии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты : 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

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

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 
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раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и 

связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как 

основную систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учѐных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору 

и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 
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выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

Характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, 

проводить выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей 

строения и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 
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характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о 

человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного 

циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с 

учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (9 класс) 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (1 ч) 

      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии 

для понимания научной картины мира. Методы биологических 

исследований. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 

сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 

другими наукам».  

Глава 1. Молекулярный уровень (10 часов). 

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности 

строения,  функции , роли в живых организмах, примеры биополимеров. 

Углеводы. Белки. Липиды.  Биологические катализаторы.  АТФ. Витамины. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы.  

Лабораторная работа   №1                                                                                                                         

«Расщепление перекиси водорода с помощью ферментов, содержащихся в 

живых клетках.» 

Глава 2. Клеточный уровень (14 часов) 

           Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  Обмен 

веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в 

биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 
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Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о 

гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ  энергии в клетке.  

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 

клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; 

модель-аппликация «Синтез белка».      

Лабораторая работа №2 

 «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом» 

Глава 3. Организменный уровень (14 часов) 

 Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. 

Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального 

развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Биогенетический закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и 

мейоза.  

     Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы 

Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств.  
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Демонстрации:  

модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи 

гибридных, полиплоидных растений.        

Лабораторная  работа №3  

      Изучение изменчивости у растений и животных.  

Практическая работа:  
 Решение генетических задач.  

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления.   

Глава 4. Популяционно-видовой уровень  (2 часа) 

Вид. Критерии вида. Биологическая классификация. Видообразование. 

Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как 

элементарная эволюционная единица. 

Лабораторная работа № 4  

Изучение морфологического критерия вида 

Глава 5. Экосистемный уровень (3 часа) 

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. 

Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

Практические работы 

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

      • Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме.   
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 Экскурсия:  

      • Среда жизни и ее обитатели.  

Глава 6.  Биосферный уровень (3 часа) 

      Среды жизни. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живых 

организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация 

«Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

      Практические работы:  

      • Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  

      • Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

Глава 7. Основы учения об эволюции   (9 часов) 

      Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

       Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты 

эволюции.  

      Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. 

Борьба за существование как основа естественного отбора. Роль 

естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых 

видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  

      Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 
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результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции.  

      Лабораторная работа №5:  
      • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (6 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира.  

      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов.  

      Экскурсия:  

      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое 

обнажение).  

Лабораторная работа№6 

 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

     Глава 9. Организм и среда (4). 

Основные экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные), уметь анализировать и оценивать их воздействие на живые 

организмы. Пищевые цепи, виды межвидовых отношений. Продуценты, 

консументы, редуценты. 

Лабораторная работа№7 

 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

Лабораторная работа №8 

 «Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере 

аквариума). 

Глава 10. Биосфера и человек (3). 

Последствия воздействия человека на экосистемы, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия в парк 

«Антропогенное влияние человека на природную среду». 

Резервное время 2 часа. (на подготовку к экзаменам и повторение.) 

 

 

3. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение. 3 
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1 1.1. Введение. Биология - наука о живых 

организмах. 

1 

2 1.2 Методы исследование в биологии 1 

3 1.3 Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации жизни. 

1 

 Раздел 2. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень. 

10 

4 2.1 Молекулярный уровень: общая характеристика. 

Биологические полимеры. 

1 

5 2.2 Углеводы. 1 

6 2.3 Липиды. 1 

7 2.4 Состав и свойства белков. 1 

8 2.5 Функции белков. 1 

9 2.6 Нуклеиновые кислоты. 1 

10 2.7 АТФ и другие органические соединения клетки. 1 

11 2.8 Биологические катализаторы -ферменты. Лаб.р.№1 

«Расщепление перекиси водорода ферментом 

каталазой». 

1 

12 2.9 Вирусы. 1 

13 2.10 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Биополимеры». Контрольная работа №1 

«Биополимеры». 

1 

 Раздел 3. Клеточный уровень. 15 

14 3.1 Клеточная теория. Химический состав и методы 

изучения клетки. 

1 

15 3.2 Клеточная мембрана. Ядро. 1 

16 3.3 Одномембранные органоиды. 1 

17 3.4 Двумембранные органоиды. 1 

18 3.5 Разнообразие клеток. Особенности строение 

клеток эукариот и прокариот. Лаб.р.№2 

«Рассматривание клеток бактерий, грибов, растений и 

животных под микроскопом». 

1 

19 3.6 Метаболизм клеток. Ассимиляция и 

диссимиляция. 

1 

20 3.7 Энергетический обмен. 1 

21 3.8 Фотосинтез. 1 

22 3.9 Хемосинтез. 1 

23 3.10 Гетеротрофы. 1 

24 3.11 Биосинтез белков. 1 

25 3.12 Биосинтез белков. 1 

26 3.13 Деление клетки. 1 

27 3.14 Жизнь клетки. 1 

28 3.15 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Строение и жизнедеятельность клетки». Контрольная 

1 
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работа №2 «Строение и жизнедеятельность клетки». 

 Раздел 4. Организменный уровень. 13 

29 4.1 Размножение организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

1 

30 4.2 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. 1 

31 4.3 Онтогенез. Биогенетический закон. 1 

32 4.4 Генетика – наука о наследственности и 

изменчивости организмов. 

1 

33 4.5 Моногибридное скрещивание. Пр.р.№1 «Решение 

задач на моногибридное скрещивание». 

1 

34 4.6 Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. 

1 

35 4.7 Дигибридное скрещивание. Пр.р.№2 «Решение 

задач на дигибридное скрещивание». 

1 

36 4.8 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 1 

37 4.9 Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Лаб.р.№3 «Выявление 

изменчивости организмов». 

1 

38 4.10 Мутационная изменчивость. 1 

39 4.11 Основы селекции. 1 

40 4.12 Основные методы селекции. 1 

41 4.13 Обобщающий урок по теме «Основы генетики». 1 

 Раздел 5. Популяционно-видовой уровень. 9 

42 5.1 Критерии вида. Популяции. Лаб.р.№4 «Изучение 

морфологического критерия вида». 

1 

43 5.2 Биологическая классификация 1 

44 5.3 Экологические факторы и условия среды. 1 

45 5.4 Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. 

1 

46 5.5 Учение Ч. Дарвина. 1 

47 5.6 Популяция как элементарная единица эволюции. 1 

48 5.7 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

49 5.8 Видообразование. 1 

50 5.9 Макроэволюция. 1 

 Раздел 6. Экосистемный уровень. 5 

51  6.1 Сообщество, экосистема, биоценоз. 1 

52 6.2 Структура и состав сообществ. 1 

53 6.3 Межвидовые отношения организмов в экосистеме. 

Пр.р.№3 «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

1 

54 6.4 Потоки энергии и веществ в экосистеме. Пр.р.№4 

«Составление схем передачи веществ и энергии 

1 
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(цепей питания)». 

55 6.5 Саморазвитие экосистемы. 1 

 Раздел 7. Биосферный уровень. 13 

56 7.1  Биосфера. Среды жизни. 1 

57 7.2 Средообразующая деятельность организмов. 1 

58 7.3 Круговорот веществ в биосфере. 1 
59 7.4 Эволюция биосферы. 1 

60 7.5 Гипотезы возникновения жизни. 1 
61 7.6 Развитие представлений о происхождении жизни. 

Современное состояние проблемы. 
1 

62 7.7 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 
древней жизни (в архее, протерозое и палеозое) 

1 

63 7.8 Развитие жизни в мезозое. 1 

64 7.9 Развитие жизни в кайнозое. 1 

65 7.10 Экскурсия №1 «История развития жизни на 
Земле». (краеведческий музей). 

1 

66 7.11 Антропогенное воздействие на биосферу. Пр.р. 
№5 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы». 

1 

67 7.12 Основы рационального природопользования. 1 
68 7.13 Основы рационального природопользования. 1 

 
УЧЕБНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
Криксунов, Е. А., Пасечник, В. В. Биология. Введение в общую биологию 

и экологию: учеб. для общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2016. - 303 
с. 

 
Методические пособия для учителя: 
1. Пасечник, В. В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. А. Каменского, Е. А. 
Криксунова, В. В. Пасечника «Введение в общую биологию и экологию»: 
пособие для учителя. - М.: Дрофа, 20016. - 126 с; 

2. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. - М.: Академия, 2001; 
3. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 
2006; 
 
Литература для учащихся: 
1. Пасечник, В. В., Швецов, Г. Г. Биология. Введение в общую биологию: 

рабочая тетрадь. 9 кл. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. - 95 с: 
ил.; 
Научно-популярной литературы для учащихся: 

2. Ауэрбах, Ш. Генетика. - М.: Атомиздат, 1966; 
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3. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. - 5-е изд., перераб. и доп. / глав. 
ред. М. Д. Аксенова. -М.: Аванта+, 1998. - 704 с: ил.; 

4. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. X. 
Тамбиев. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 
1999. - 464 с: ил.; 

5. Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. 
X. Тамбиев. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 
2001. - 400 с: ил.; 
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