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Пояснительная записка к программе. 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном Государственном 

Стандарте Общего Образования второго поколения (Приказ Минобрнауки от 17.12.2010г. 

№1897); примерных программ по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты 

второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной программы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС); основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ  «Приволжская СОШ»  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по биологии и 

учебно-методических пособий УМК «Сфера жизни»(концентрический курс), созданных 

коллективом авторов под руководством Н.И.Сонина. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающие включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность 

с программами начального общего образования. Конкретизирует содержание стандарта, 

реализует базисный уровень (т.е. определяет минимальный объем содержания курса 



биологии для основной школы). Структуризация программы осуществлена в соответствии 

с Базисным учебным планом. В программе предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых. Имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего образовании; во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. В универсальных учебных действиях ведущую роль играет 

познавательная деятельность и, соответственно, познавательные учебные действия. 

Общая характеристика курса 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена 

в соответствии с основным положениями системно-деятельностного подхода в обучении. 

Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая 

программа по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие и эволюция органического мира; 

биологическая природа и социальная сущность человека; 

уровневая организация живой природы. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации учебного материала, который был освоен учащимися при 

изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела включено в содержание других разделов. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из 

курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у 

учащихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В свою очередь, 

содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой 

для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Биология. Общие закономерности. 9 класс. 70 ч, 2ч в неделю 

Авторская учебная программа Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. 

Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 



Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная 

речь. Коммуникативныеценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в 

контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Требования к результатам обучения. 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 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; 

умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

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

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 Основные образовательные технологии: 

 - Технология проблемно – диалогического обучения 

- Технология продуктивного чтения 

 - Информационно – коммуникационные технологии 

 - Здоровьесберегающие технологии 

  - Личностно- ориентированные технологии  

 

Формы контроля: 

1) фронтальный опрос 

 2) тестовые задания 

     с однозначным выбором ответа,   

     с многозначным ответом,   

     на дополнение, 

     перекрестного выбора  

3) письменная контрольная работа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 
В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

ответственного отношения к учению, труду; 

целостного мировоззрения; 

осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

основ экологической культуры 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 



Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

Понимать смысл биологических терминов; 

Знать особенности жизни как формы существования материи; 

Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

Знать фундаментальные понятия биологии; 

Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза 

Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; 

Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на 

растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 ч  в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. 

 

 

Содержание основного общего образования по Биологии 

Общие биологические закономерности 
Отличительные признаки живых организмов. 



Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

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

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И.Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистема 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Биология. Общие закономерности. 9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

всего Из них на 

практические 

1 Введение. 1 - Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах общие черты 

организации растений, животных, грибов и микроорганизмов. Объясняют 

единство всего живого и взаимозависимость всех частей биосферы Земли 

 Раздел 1. Эволюция 

живого мира на Земле 

21 2  

2 Тема 1.1. Многообразие 

живого мира. Уровни 

организации и основные 

свойства живых 

организмов 

2 - 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 

3 Тема 1.2. Развитие 

биологии в 

додарвиновский период 

2 - 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 Ж. Б. Ламарка 

4 Тема 1.3. Теория 

Ч. Дарвина о 

происхождении видов 

5 - Определяют достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены 

креационистских взглядов на живую и неживую природу эволюционными 

представлениями. Характеризуют научные предпосылки, побудившие Ч. Дарвина 



путём естественного 

отбора 

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» 

5 Тема 1.4. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат действия 

естественного отбора 

3 1 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 

6 Тема 1.5. 

Микроэволюция 

2 2 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 

7 Тема 1.6. Биологически 

последствия адаптации. 

Макроэволюция 

3 - 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 

8 Тема 1.7. Возникновение 2 - Характеризуют химический, предбиологический (теория академика 



жизни на Земле А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Определяют филогенетические связи в живой природе и сравнивают их с 

естественной классификацией живых организмов 

9 Тема 1.8. Развитие 

жизни на Земле 

3 - 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 

 Раздел 2. Структурная 

организация живых 

организмов 

14 2  

10 Тема 2.1  Химическая 

организация клетки 

6 1 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 

11 Тема 2.2. Обмен веществ 3 - Характеризуют транспорт веществ в клетку и из неё (фагоцитоз и пиноцитоз). 



и преобразование 

энергии в клетке 

Объясняют события, связанные с внутриклеточным пищеварением, подчёркивая 

его значение для организма. Приводят примеры энергетического обмена. 

Описывают процессы синтеза белков и фотосинтез 

12 Тема 2.3. Строение и 

функции клеток 

5 1 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 

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 

 Раздел 3. Размножение 

и индивидуальное 

развитие организмов 

5 -  

13 Тема 3.1. Размножение 

организмов 

2 - 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 

14 Тема 3.2. 

Индивидуальное 

развитие организмов 

(онтогенез) 

3 - 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. 

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 

 Раздел 4. 

Наследственность и 

изменчивость 

организмов 

20 2  

15 Тема 4.1. 

Закономерности 

наследования признаков 

10 1 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 

16 Тема 4.2. 

Закономерности 

изменчивости 

6 1 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 

17 Тема 4.3. Селекция 

растений, животных и 

микроорганизмов 

4 - 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 

 Раздел 5. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии 

7 2  



18 Тема 5.1. Биосфера, её 

структура в функции 

5 1 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 компоненты биоценоза, перечисляют причины смены биоценозов. 

Формулируют представления о цепях и сетях питания 

19 Тема 5.2. Биосфера и 

человек 

1 - 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 

 Резервное время 2   

 Итого: 70 8  

 


