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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

9 Класс 

Введение 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение 

предмета для понимания единства всего живого, взаимосвязи всех частей 

биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства 

живых организмов.  

 

Раздел 1. Структурная организация живых организмов 

Тема 1.1 Химическая организация клетки 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические 

свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки; 

структурная организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и 

биологическая роль. Жиры – основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК – молекулы наследственности. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 

транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Тема 1.2 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ 

через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 

пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 

белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 1.3. Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления 



жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 

клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Лабораторная работа №1. Изучение строения растительной и 

животной клеток под микроскопом 

 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Тема 2.1. Размножение организмов  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое 

значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция; 

закономерности образования двуслойного зародыша – гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 

Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков  

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в определении признаков. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 



Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, 

порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и 

основные направления современной селекции. Значение селекции для 

развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 

Тема 4.1 Развитие биологии в додарвинский период  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. 

Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. Вид – элементарная эволюционная единица. Всеобщая 

индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба 

за существование и естественный отбор. 

Тема 4.3. Современные представления об эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 

биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 

организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение организации. 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция 

и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 

генетические характеристики популяций. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 

Тема 4.4. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат эволюции  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 4.5. Возникновение жизни на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 



Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

Тема 4.6. Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые 

следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. 

Систематическое положение вида Homo sapiens в системе животного мира. 

Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура 

вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

Практическая работа №2. Основы искусственного и естественного 

отборов 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (Б. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

– симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 



отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 

отношения – нейтрализм. 

Тема 5.2. Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в 

природе); последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты в 9 классе 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека; 

строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот 

(химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и 

экосистем; 

сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и 

реализации генетической информации; обмена веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; 

индивидуального развития организма (онтогенеза); взаимодействия генов; 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географического и 

экологического видообразования; влияния элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде 

обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюции биосферы; 

использование современных достижений биологии в селекции и 

биотехнологии (гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

трансгенез); 

современную биологическую терминологию и символику;  



          уметь:  

находить: 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; 

в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 

организмах; избирательно относиться к биологической информации, 

содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; 

заимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

проводить простые биологические исследования: 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные 

части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых 



объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

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. 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ Тема урока 
 

Кол-

во 

Деятельность учащихся Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 Введение. Цели и задачи курса 

«Биология общие 

закономерности» 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: система, биологическая система, 

элементы системы, структура биосистемы, 

свойства живых систем, обмен веществ, 

размножение, рост, развитие, 

наследственность, изменчивость, 

раздражимость, энергозависимость, уровни 

организации жизни (биосистем). 

Характеризовать принципы организации 

биосистем: открытость, высокая 

упорядоченность, саморегуляция, 

иерархичность. Перечислять 

универсальные свойства живого: единство 

химического состава, раздражимость, 

движение, гомеостаз, рост и развитие, 

наследственность, изменчивость, эволюция 

(приспособление к изменяющимся 

условиям). Приводить примеры биосистем 

разного уровня организации и сравнивать 

проявления свойств живого на разных 

уровнях. Характеризовать основные 

процессы, протекающие в биосистемах: 

обмен веществ и превращение энергии, 

самовоспроизведение, саморегуляция, 

развитие. Соблюдать правила бережного 

отношения к живой природе. 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/ 

 

2 Многообразие живого мира. 

Уровни организации живых 

организмов. 

 

 

 

1 

3 Отличительные признаки 

живой материи. 

1 

4 Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества¸ входящие в состав 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: элементы-биогены, 

макроэлементы, микроэлементы; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/


клетки. минеральные вещества, молекула воды как 

диполь, водородные связи; гидрофильные и 

гидрофобные вещества. 

Доказывать единство элементного состава 

как одно из свойств живого. Распределять 

химические элементы по группам в 

зависимости от количественного 

представительства в организме; 

характеризовать роль отдельных элементов. 

Выявлять связь между составом, строением 

молекулы химического соединения и его 

функциями в клетке.  

5 Органические вещества. Белки 

и Нуклеиновые кислоты. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: белки, полимеры, мономеры, 

аминокислоты, пептидная связь, 

полипептид, денатурация. Характеризовать 

белки как класс органических соединений; 

классифицировать их по строению 

(глобулярные и фибриллярные белки), 

перечислять и характеризовать функции 

белков 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/ 

 

6 Углеводы и Липиды. 1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: углеводы, моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, глюкоза, 

рибоза, дезоксирибоза, сахароза, лактоза, 

мальтоза, целлюлоза (клетчатка), крахмал, 

гликоген; липиды, триглицериды (жиры, 

масла), фосфолипиды, стероиды. 

Характеризовать углеводы, липиды как 

класс органических соединений. 

Классифицировать углеводы и липиды по 

строению; перечислять функции углеводов 

и липидов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/start/ 

 

7 Пластический обмен. 1 Раскрывать содержание терминов и https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1585/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1586/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1584/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/


Биосинтез белка. понятий: ген, генетический код, матричный 

синтез, транскрипция, рибосома, 

центральная догма, молекулярная биология. 

Определять свойства генетического кода 

(триплетность, однозначность, 

вырожденность, универсальность, 

неперекрываемость, непрерывность). 

 

8 Пластический обмен. 

Генетический код. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК), рибонуклеиновая кислота (РНК), 

нуклеотид, полинуклеотидная цепь 

(полинуклеотид), комплементарность, 

функции ДНК (хранение и передача 

наследственной информации); виды РНК 

(информационная, транспортная, 

рибосомальная); аденозинтрифосфат 

(АТФ), макроэргическая связь. 

Характеризировать нуклеиновые кислоты 

как химические соединения и носители 

наследственной информации. 

Отмечать особенности строения молекул 

нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и АТФ. 

Схематически изображать строение 

нуклеотидов, молекул нуклеиновых кислот, 

АТФ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/ 

 

9 Энергетический обмен 1 Описывать этапы энергетического обмена 

(подготовительный, бескислородный, 

кислородный) и сравнивать их между 

собой. Характеризовать реакции гликолиза, 

брожения, клеточного дыхания; выявлять 

причинно-следственные связи между 

гликолизом, клеточным дыханием и 

синтезом молекул АТФ. Сравнивать 

эффективность бескислородного и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2214/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/start/


кислородного этапов. 

10 Способы питания живых 

организмов. 

 

 

1 Описывать фотосинтез, процессы, 

протекающие в световой и темновой фазе. 

Выявлять причинно-следственные связи 

между поглощением солнечной энергии 

хлорофиллом и синтезом молекул АТФ. 

Сравнивать исходные вещества, конечные 

продукты и условия протекания реакций 

световой и темновой фазы фотосинтеза; 

Сравнивать фотосинтез и хемосинтез. 

Оценивать значение фотосинтеза и 

хемосинтеза для жизни на Земле 

 

11 

 

Фотосинтез. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/ 

 

12 Общий план строения клетки. 

Прокариотическая клетка. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: клетки (эукариотическая, 

прокариотическая), плазматическая 

мембрана (плазмалемма), гликокаликс, 

транспорт веществ (пассивный, активный), 

эндоцитоз (фагоцитоз, пиноцитоз), 

экзоцитоз, клеточная стенка, нуклеоид. 

Сравнивать между собой эукариотические и 

прокариотические клетки; отмечать 

сходство и различия в строении клеток 

бактерий, животных, растений и грибов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/ 

 

13 Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: цитоплазма, органоиды, 

эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат 

Гольджи, лизосомы, вакуоль, митохондрии, 

пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты), рибосомы, микротрубочки, 

клеточный центр (центросома), реснички, 

жгутики, включения, ядро, ядерная 

оболочка, кариоплазма, хроматин, 

ядрышко, хромосомы. 

Описывать строение эукариотической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/ 

 

14 Эукариотическая клетка. Ядро. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1590/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/


клетки по изображениям и на 

микропрепаратах; 

15 Деление клетки. Митоз. 1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: клеточный цикл, интерфаза, 

редупликация, хромосома, кариотип, 

гаплоидный, диплоидный хромосомный 

набор, хроматиды; митоз его стадии: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

Описывать жизненный цикл клетки; 

перечислять и характеризовать периоды 

клеточного цикла, сравнивать их между 

собой. Описывать строение хромосом, 

кариотипов организмов, сравнивать 

хромосомные наборы клеток. Сравнивать 

стадии митоза. Различать на 

микропрепаратах и рисунках стадии 

митоза. Раскрывать биологический смысл 

митоза. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/ 

 

16 Клеточная теория строения 

организмов. Вирусы. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: вирус, вирусология, капсид, 

бактериофаг, вирус иммунодефицита 

человека (ВИЧ), онкогенные вирусы. 

Характеризовать вирусы как неклеточную 

форму жизни; особенности строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Описывать жизненный цикл вирусов 

иммунодефицита человека; различать на 

рисунках ВТМ ((вирус табачной мозаики), 

бактериофаг, ВИЧ. Обосновывать и 

соблюдать меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний 

(респираторные, желудочно¬кишечные, 

клещевой энцефалит, ВИЧ-инфекция). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/ 

 

17 Урок-зачет по теме 1   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/


«Структурная организация 

живых организмов» 

18 Размножение и развитие 

живых организмов. Бесполое 

размножение. 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: размножение, клон, половые 

клетки (гаметы), яйцеклетка, сперматозоид, 

зигота, деление надвое, почкование, 

споруляция, фрагментация, вегетативное 

размножение, семенное размножение, 

опыление, двойное оплодотворение, 

половые железы, семенники, яичники, 

оплодотворение (наружное, внутреннее). 

Характеризовать особенности и значение 

бесполого и полового способов 

размножения. 

Выделять виды бесполого размножения; 

выявлять взаимосвязи между формами и 

способами размножения, и их 

биологическим значением. 

Владеть приёмами вегетативного 

размножения культурных растений (на 

примере комнатных). 

Характеризовать половые клетки: 

яйцеклетки, сперматозоиды; выявлять 

особенности их строения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/ 

 

19 Половое размножение. 

Развитие половых клеток. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/ 

 

20 Эмбриональный период 

развития 

 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: онтогенез, эмбриогенез, зигота, 

дробление, бластомеры, морула, бластула, 

бластоцель, гаструла, нейрула, органогенез; 

зародышевые листки: эктодерма, 

мезодерма, энтодерма; 

постэмбриональное развитие: прямое и 

непрямое (личиночное); метаморфоз, 

мегаспора, микроспора, пыльцевое зерно, 

спермии, зародышевый мешок, двойное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/ 

 

21 Постэмбриональный период 

развития. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2213/start/


оплодотворение. 

Определять этапы эмбрионального 

развития хордовых на схемах и препаратах 

и описывать процессы, происходящие на 

каждом этапе. Сравнивать периоды 

онтогенеза; прямое и непрямое 

(личиночное) постэмбриональное развитие, 

зародыши человека и других хордовых. 

Объяснять биологическое значение 

развития с метаморфозом; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина и других 

тератогенных факторов на развитие 

зародыша человека. 

Описывать процесс двойного 

оплодотворения у цветковых растений. 

22 Основные понятия генетики. 1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: ген, геном, генотип, фенотип, 

хромосомы, аллельные гены (аллели), 

гомозигота, гетерозигота, доминантный 

признак (ген), рецессивный признак (ген), 

чистая линия, гибрид. 

Перечислять и характеризовать методы 

генетики: гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-

генетический; доминантные и рецессивные 

признаки растений и животных. 

Пользоваться генетической терминологией 

и символикой для записи генотипических 

схем скрещивания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2482/start/ 

23 Гибридологический метод 

изучения наследственных 

признаков. Первый закон 

Менделя. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: моногибридное скрещивание, 

фенотипические группы, 

гибридологический метод, чистые линии, 

доминирование генов (полное, неполное), 

 



расщепление в потомстве. 

Описывать методику проведения Г. 

Менделем опытов по изучению 

наследования одной пары признаков у 

гороха посевного. 

Раскрывать содержание законов 

единообразия гибридов первого поколения 

и закона расщепления. Объяснять гипотезу 

чистоты гамет. Записывать схемы 

моногибридного скрещивания, объяснять 

его цитологические основы и решать 

генетические задачи на моногибридное 

скрещивание. 

24 Второй закон Менделя. Закон 

частоты гамет. 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: дигибридное скрещивание, 

анализирующее скрещивание. Описывать 

опыты Г. Менделя по изучению 

наследования двух пар признаков у гороха 

посевного. Раскрывать содержание закона 

независимого наследования признаков. 

Применять математический расчет с 

помощью метода перемножения 

вероятностей и запись с помощью 

фенотипических радикалов расщепления 

признаков у потомков по фенотипу и 

генотипу. 

Записывать схемы дигибридного 

скрещивания, объяснять его 

цитологические основы и решать 

генетические задачи на дигибридное 

скрещивание. 

 

25 Третий закон Менделя. 

Анализирующее скрещивание. 

 

 

 

1  

26 Решение генетических задач 

на законы Менделя. 

1  

27 Сцепленное наследование 

генов. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: сцепленное наследование 

признаков, рекомбинация генов, 

 



генетические карты хромосом, морганида. 

Называть основные положения 

хромосомной теории наследственности Т. 

Моргана; раскрывать содержание работы Т. 

Моргана по сцепленному наследованию 

генов и причины нарушения сцепления 

между генами. Записывать схемы 

скрещивания при сцепленном 

наследовании, объяснять причины 

рекомбинации генов, определять число 

групп сцепления генов; решать 

генетические задачи на сцепленное 

наследование. 

28 Генетика пола. 

 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: хромосомный набор, аутосомы, 

половые хромосомы, гомогаметный пол, 

гетерогаметный пол, сцепленное с полом 

наследование признаков. 

Объяснять цитологические основы 

хромосомного механизма определения пола 

у различных организмов. Сравнивать 

закономерности наследования признаков, 

сцепленных и не сцепленных с полом. 

Решать генетические задачи на 

наследование сцепленных с полом 

признаков. 

 

29 Решение задач 

 

 

1  

30 Решение задач 1  

31 Закономерности 

изменчивости. Наследственная 

изменчивость. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: изменчивость, наследственная 

изменчивость, ненаследственная 

изменчивость, модификационная 

изменчивость, вариационный ряд, варианта, 

вариационная кривая, признак, норма 

реакции, количественные и качественные 

признаки. Классифицировать виды 

 



изменчивости и выявлять их. Перечислять 

свойства модификационной изменчивости и 

объяснять её значение для организмов. 

Различать количественные и качественные 

признаки; строить вариационный ряд, 

вариационную кривую, вычислять среднее 

значение признака. 

32 Мутации. Типы мутаций. 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: изменчивость, наследственная 

изменчивость, ненаследственная 

изменчивость, модификационная 

изменчивость, вариационный ряд, варианта, 

вариационная кривая, признак, норма 

реакции, количественные и качественные 

признаки. Классифицировать виды 

изменчивости и выявлять их. Перечислять 

свойства модификационной изменчивости и 

объяснять её значение для организмов. 

Различать количественные и качественные 

признаки; строить вариационный ряд, 

вариационную кривую, вычислять среднее 

значение признака. 

 

33 Фенотипическая 

изменчивость. 

 

 

1  

34 Выявление изменчивости 

организмов. 

1  

35 Обобщение по теме 

«Изменчивость» 

1   

36 Селекция. Задачи селекции. 

 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: селекция, сорт, порода, штамм, 

доместикация, или одомашнивание, центры 

многообразия и происхождения культурных 

растений и животных, гибридизация, 

искусственный отбор. Называть и 

сравнивать основные этапы развития 

селекции. 

Излагать учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/ 

 

37 Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/


различать центры на карте мира, связывать 

их местоположение с очагами 

возникновения древнейших цивилизаций. 

Сравнивать сорта культурных растений, 

породы домашних животных и их диких 

предков. Оценивать роль селекции в 

обеспечении продовольственной 

безопасности человечества 

38 Методы селекции растений и 

животных. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: искусственный отбор, массовый 

отбор, индивидуальный отбор, экстерьер, 

близкородственное скрещивание, чистая 

линия, гетерозис, неродственное 

скрещивание, искусственный мутагенез, 

полиплоиды. Сравнивать формы 

искусственного отбора (массового и 

индивидуального), виды гибридизации 

(близкородственной и отдаленной), 

способы получения полиплоидов. 

Приводить примеры достижений селекции 

растений и животных. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/ 

 

39 Селекция микроорганизмов. 1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: биотехнология, клеточная 

инженерия, генная инженерия, 

клонирование, трансгенные организмы, 

ГМО (генетически модифицированные 

организмы). Характеризовать 

биотехнологию как отрасль производства, 

основные достижения биотехнологии в 

области промышленности, сельского 

хозяйства и медицины. 

Перечислять и характеризовать основные 

методы и достижения биоинженерии. 

Обсуждать экологические и этические 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2211/start/


аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, 

направленного изменения генома и 

создания трансгенных организмов). 

40 Обобщающий урок. 1   

41 Эволюция живого мира. 

Становление систематики. 

Первые эволюционны работы. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: эволюция, переходные формы, 

филогенетические ряды, виды-эндемики, 

виды-реликты, закон зародышевого 

сходства, биогенетическийзакон, 

гомологичные и аналогичные органы, 

рудиментарные органы, атавизмы. 

Перечислять основные этапы развития 

эволюционной теории. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/ 

 

42 Эволюционная теория Жана 

Батиста Ламарка. 

 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: систематика, естественный и 

искусственный отбор. 

Характеризовать основные эволюционные 

идеи, концепции и теории; сравнивать 

взглядына вид и эволюцию К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, Ч. Дарвина. 

Оценивать вклад Линнея в развитие 

систематики и объяснять принципы 

бинарной номенклатуры. Характеризовать 

содержание и значение эволюционной 

концепции Ж. Б. Ламарка. 

Оценивать естественно-научные и 

социально-экономические предпосылки 

возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Раскрывать содержание 

эволюционной теорииЧ. Дарвина; 

сравнивать неопределённую и 

определённую изменчивость, естественный 

43 Эволюционное учение Ч. 

Дарвина. 

 

 

 

1 

44 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

 

 

 

1 

45 Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

 

 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/


 и искусственный отбор, формы борьбы за 

существование. 

Описывать положения синтетической 

теории эволюции (СТЭ) и объяснять её 

значение для биологии. 

46 Формы естественного отбора. 

 

 

 

 

1 

47 Микроэволюция. Вид, его 

структура и критерии. 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: микроэволюция, вид, критерии 

вида, ареал,популяция, генофонд, мутации, 

комбинации генов. Характеризовать вид 

как основную систематическую единицу и 

целостную биологическую систему. 

Характеризовать формы естественного 

отбора (движущий, стабилизирующий, 

дизруптивный) и сравнивать их между 

собой. 

Характеризовать борьбу за существование 

и сравнивать её виды (межвидовая, 

внутривидовая, борьба с неблагоприятными 

факторами внешней среды). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/ 

 

48 Элементарные эволюционные 

факторы. 

 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/ 

 

49 Формы естественного отбора. 

 

 

 

1  

50 Главные направления 

эволюции 

 

 

 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: макроэволюция, филогенез, 

биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация, адаптивная радиация. 

Характеризовать формы эволюции. 

Выявлять ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных. 

Сравнивать биологический прогресс и 

биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию. 

Выявлять взаимосвязи между путями и 

направлениями эволюции у растений и 

животных. 

 

51 Типы эволюционных 

изменени 

 

 

 

1  

52 Приспособленность 

организмов, как результат 

эволюции. 

1  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2479/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2476/start/


53 Обобщение по теме 

«Эволюция» 

1   

54 Возникновение жизни на 

Земле. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

 

 

 

1 Излагать содержание гипотез и теорий 

возникновения жизни на Земле 

(креационизма, самопроизвольного 

зарождения (спонтанного), панспермии, 

гипотезы РНК-мира). Описывать 

эксперименты С. Миллера и Г. Юри по 

получению органических веществ из 

неорганических путём абиогенного синтеза. 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий: эон, эра, период, ароморфозы, 

идиоадаптации. Знать последовательность 

эонов: катархей, архей, протерозой, 

фанерозой; эр: архейская, протерозойская, 

палеозойская, мезозойская, кайнозойская; 

периодов: кембрийский, ордовикский, 

силурийский, девонский, каменноугольный, 

пермский, триасовый, юрский, меловой, 

палеогеновый и неогеновый, 

антропогеновый. Раскрывать содержание 

терминов и понятий: антропология, 

антропогенез, человек разумный (Homo 

sapiens), прямохождение, вторая сигнальная 

система. 

 

55 Начальные этапы развития 

жизни. 

 

 

 

1  

56 Развитие жизни на Земле. 

Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры и 

палеозойскую эры. 

 

 

1  

57 Жизнь в мезозойскую эру и 

кайнозойскую эру. 

 

 

1  

58 Происхождение человека. 

 

 

 

1  

60 Обобщение по теме 

«Происхождение и развитие 

жизни на Земле» 

1   

61 Биосфера. Структура 

биосферы. Круговорот 

веществ в природе. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: экология, полевые наблюдения, 

эксперименты, мониторинг окружающей 

 



 

 

 

среды, моделирование, экологическое 

мировоззрение. 

Перечислять задачи экологии, её разделы 

исвязи с другими науками. Характеризовать 

методы экологических исследований 
62 Биогеоценозы и биоценозы. 1  

63 Абиотические факторы. 

Интенсивность действия 

факторов. 

1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: абиотические факторы, 

фотопериодизм, биологические ритмы. 

Анализировать действие света, 

температуры, влажности на организмы и 

приводить примеры приспособленности 

организмов. 

Проводить биологические наблюдения и 

оформлять результаты проведённых 

наблюдений. 

Раскрывать содержание терминов и 

понятий:биотические факторы, 

хищничество, паразитизм, конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, комменсализм, 

нахлебничество, квартиранство, 

аменсализм, нейтрализм. 

Характеризовать биотические факторы и 

видывзаимоотношений между 

организмами; приводить примеры взаимной 

приспособленности организмов. 

Сравнивать между собой виды биотических 

взаимодействий организмов. 

 

64 Биотические факторы. 

Взаимоотношения между 

организмами. 

1  

65 Биосфера и человек. 1 Раскрывать содержание терминов и 

понятий: антропогенные изменения, 

экологический кризис, глобальные 

проблемы. 

Характеризовать биосферную роль 

человека. 

Приводить примеры антропогенных 

 



изменений в биосфере. 

Оценивать последствия загрязнения 

воздушной, водной среды, изменения 

климата, сокращения биоразнообразия. 

Формулировать собственную позицию по 

отношению к глобальным и региональным 

экологическим проблемам, 

аргументировать свою точку зрения. 

Называть причины появления 

природоохранной этики, раскрывать 

значение прогресса для преодоления 

экологического кризиса. 

66 Обобщение по курсу 9 класса. 1   

 Итого – 66 часов    

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс, Москва, Дрофа 

В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, И.Б. Агафонов 

Биология. 9 класс Москва, Дрофа. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

О.Г. Петрова, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой. Биология. Общие 

закономерности. Москва, Дрофа. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://content.edsoo.ru/lab/subject/1/ 

 https://foxford.ru/wiki/biologiya/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://www.yaklass.ru/



 


