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Рабочая программа по биологии составлена на основе закона РФ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г. №273, Федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования и Программы основного общего образования по биологии 

С.Г.Мамонтов,  Н.И.Сонин,  В.Б. Захаров.  Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разным разделам и темам курса. 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-

методического комплекта: Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Общие 

закономерности: Учебник для 9 класса средней школы. М.: Дрофа, любое издание. 

Программа для 9 класса рассчитана на 68 часов в год,  2 часа в неделю.  

Цели обучения биологии в 9 классе: 

- овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

- гигиеническое воспитания и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека; 

- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всеми живыми 

как главной ценностью на Земле 

- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства,  медицины, здравоохранения. 

 

Изучение биологии в 9 классе предусматривает решение следующих задач:  

обучения: 

 освоение знаний о биологических системах; истории развития современных пред-

ставлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объек-

тах; 

развития: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе изучения выдающихся достижений в области биологии, вошедших в обще-

человеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с 

различными источниками информации; 

воспитания: 

 убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; культуры поведения в 

природе; уважение к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

валеологические: 

 Создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02); 

  адаптировать личность к жизни в обществе. 

 правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 
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 включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз. 

 соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Личностные результаты обучения биологии: 
Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, 

 расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 
права и интересы, в том числе в различных формах 

 самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 
личности, позволяющих противостоять идеологии
 экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 
социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 
развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-
патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 
Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности,  детского 
познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 
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 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, художественному, театральному и 
кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных 
ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 
народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 
питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 
привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, 
потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 
отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 
выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к 
социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 
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 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 
поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 
устройстве мира и общества. 

 Личностные результаты освоения функциональной грамотности: формирование 
умения формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях 
общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и 
общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

умения: 
-   проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

-   ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-   систематизировать и обобщать разные виды информации; 

-   составлять план выполнения учебной задачи; 

-    проводить простейшую классификацию живых организмов; 

-    - использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 
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- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

-    строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

-    выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Предметные  результаты: 

Учащиеся должны знать: 
-   основные признаки живой природы; 

-   устройство светового микроскопа; 

-   основные органоиды клетки; 

-   основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

-   ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

-   существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

-   основные признаки представителей Царств живой природы. 

-   основные среды обитания живых организмов; 

-   природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

-   предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

-   основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

-   правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

-   простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

   Учащиеся должны уметь: 
-   объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

-   характеризовать методы биологических исследований; 

-   работать с лупой и световым микроскопом; 

-   узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

-   объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

-   соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии. 

-   определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой 

природы; 

-   устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 

-   различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

-   устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

-   объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека. 

-   сравнивать различные среды обитания; 

-   характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

-   сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

-   выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

-   приводить примеры обитателей морей и океанов; 

-   наблюдать за живыми организмами. 

-   объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; 

-   объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

-   обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

-   соблюдать правила поведения в природе; 

-   различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и 

животных; 
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-   вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих 

товарищей. 

Формирование умения находить и извлекать информацию в различном контексте, 

объяснять и описывать явления на основе полученной информации, формулировать 

проблему интерпретировать и оценивать её, делать выводы, строить прогнозы, предлагать 

пути решения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8 КЛАССА (2 часа) 

РАЗДЕЛ 1 Структурная организация живых организмов (13 часов) 

Тема 1.1. Химическая организация клетки (4 часа) 

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. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных 

полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа) 

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 (7 часов) 

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). 

Клеточная теория строения организмов. 

  Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 
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Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры 

митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

РАЗДЕЛ 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 
Тема 2.1. Размножение организмов (2 часа) 

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. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

  Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

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. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

  Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих 

сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и 

тканей в филогенезе. 

РАЗДЕЛ 3 Наследственность и изменчивость организмов (13 часов) 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков (8 часов) 

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. 

  Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости (3 часа) 

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. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

  Тема 3.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (2 часа) 

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. 

  Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 
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культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. Селекционные работы в Бурятии. 

РАЗДЕЛ 4  Эволюция живого мира на Земле (25 часов) 
Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 час) 

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. 

Демонстрация биографий ученых, в несших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (4 

часа) 

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. 

  Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль». 

Тема 4.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (3 часа) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Тема 4.4. Микроэволюция (3 часа) 

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. 

  Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений  и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

а также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Тема 4.5. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (2 часа) 

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. 

  Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Тема 4.6. Возникновение жизни на Земле (2 час) 

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. 

  Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 4.7. Развитие жизни на Земле (6 часов) 
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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. 

  Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменел остей, 

отпечатков растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

  Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы 

изучения в биологии. Многообразие живого мира. Флора и фауна Бурятии, Заиграеского 

района. 

РАЗДЕЛ 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 часов) 
Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (8 часов) 

Биосфера - живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное 

и косное вещество биосферы (В. 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. 

  Демонстрация: 

  а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее 

составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; 

схем круговорота веществ в природе; 

  б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

  в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

  г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (4 часа) 

Природные ресурсы и их использование. 



11 
 

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. ООПТ 

Бурятии. 

  Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны, республики. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО БИОЛОГИИ 9 КЛАСС 

№ Раздел / 

часы 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Дата Примеча

ние 

1.   Повторение курса 8 

класса 

2    

2.  Раздел I. 

Структур

ная 

организа

ция 

живых 

организм

ов (16 ч.) 

Признаки живых 

организмов 
1 Знать роль 

отечественных 

ученых в 

изучении 

эволюционных 

процессов. 

Изучать 

критерии вида. 

Изучать 

экосистемы. 

Знать основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов  

Овладение 

методами 

биологической 

науки: 

наблюдение и 

описание 

биологических 

объектов и 

процессов; 

постановка 

биологических 

экспериментов 

и объяснение 

их результатов. 

Роль 

отечественных 

ученых в 

становлении и 

развитии 

  

3.  Естественная 

классификация 

живых организмов. 

1   

4.  Элементарный 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки 

1   

5.  Органические 

вещества – углеводы 

и липиды 

1   

6.  Органические 

вещества -  белки, 

аминокислоты 

1   

7.  Органические 

вещества  -  

нуклеиновые 

кислоты. ДНК и РНК 

1   

8.  Обмен веществ и 

преобразование 

энергии 

1   

9.  Пластический 

обмен. Биосинтез 

белков 

1   

10.  Энергетический 

обмен 

1   

11.  Прокариотическая 

клетка 

1   

12.  Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма 

1   

13.  Ядро 1   

14.  Изучение клеток 

растений и 

1   
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животных биологической 

науки. 

Выявлять 

факторы среды, 

влияющие на 

ход 

эволюционного 

процесса 

Анализировать 

палеонтологич

еские, 

сравнительно-

анатомические 

и 

эмбриологичес

кие 

доказательства 

эволюции 

животных 

принимать 

познавательну

ю цель и 

сохранять её 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Осознавать 

роль жизни: 

– определять 

роль в природе 

различных 

групп 

организмов; 

– объяснять 

роль живых 

организмов в 

круговороте 

веществ 

экосистемы; 

- объяснять 

роль 

антропогенног

о воздействия 

на флору и 

фауну 

Характеризоват

ь взаимосвязь 

организмов со 

средой 

обитания, 

15.  Деление клеток 1   

16.  Клеточная теория 

строения организмов 

1   

17.  Зачет «Структурная 

организация  живых 

организмов» 

1   

18.  Раздел II. 

Размнож

ение и 

индивиду

альное 

развитие 

организм

ов (5 ч.) 

Бесполое 

размножение 

1   

19.  Половое 

размножение. 

Развитие половых 

клеток 

1   

20.  Эмбриональный 

период развития 

1   

21.  Постэмбриональный 

период развития 

1   

22.  Общие 

закономерности 

развития. 

Биогенетический 

закон 

1   

23.  Раздел 

III. 

Наследст

венность 

и 

изменчив

ость 

организм

ов (15 ч.) 

Основные понятия 

генетики 

1   

24.  Гибридологический 

метод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя 

1   

25.  Первый закон Г. 

Менделя. 

1   

26.  Второй закон Г. 

Менделя. Закон 

чистоты гамет 

1   

27.  Моногибридное 

скрещивание. 

Полное и неполное 

доминирование 

1   

28.  Дигибридное 

скрещивание. 

Третий закон Г. 

Менделя. 

Анализирующее 

скрещивание 

1   

29.  Сцепленное 

наследование генов 

1   

30.  Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом 

1   

31.  Взаимодействие 1   
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генов влияние 

окружающей 

среды на 

биоценоз и 

приспособлени

е организмов к 

среде 

обитания. 

32.  Практическая работа 

№ 1 «Решение 

генетических задач» 

1   

33.  Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

1   

34.  Фенотипическая 

изменчивость 

1   

35.  Генетические 

основы 

эволюционной 

теории. 

1   

36.  Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных рас-

тений Методы 

селекции растений и 

животных.  

Селекция 

микроорганизмов 

Селекционные 

работы Бурятии. 

1   

37.  Зачет 

«Наследственность и 

изменчивость 

организмов» 

1   

38.  Раздел I 

V. 

Эволюци

я живого 

мира на 

Земле (18 

ч.) 

Становление 

систематики 

1   

39.  Эволюционные 

теории 

1   

40.  Теория Ч. Дарвина. 

Искусственный и 

естественный отбор 

1   

41.  Вид, его критерии и 

структуры 

1   

42.  Элементарные 

эволюционные 

факторы  

1   

43.  Формы 

естественного тбора 

1   

44.  Главные 

направления 

эволюции 

1   

45.  Типы эволюционных 

изменений  

1   

46.  Результат эволюции 

– приспособленность 

организмов 

1   

47.  Выявление 1   
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приспособленности 

к среде обитания 

48.  Физиологический 

адаптации 
1   

49.  Современные 

представления о 

возникновении 

жизни 

1   

50.  Начальные этапы 

развития жизни 

1   

51.  Жизнь в архейскую 

и протерозойскую 

эры 

1   

52.  Жизнь в 

палеозойскую эру 

1   

53.  Жизнь в 

мезозойскую эру 

1   

54.  Место человека в 

системе 

органического мира 

1   

55.  Зачет №1 

«Эволюция 

животного мира» 

1   

56.  Раздел V. 

Взаимоот

ношения 

организм

а и 

среды. 

Основы 

экологии 

(12 ч.) 

Структура биосферы 1 Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

Формировать 

экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Понимать роль 

  

57.  Круговорот веществ 

в природе 

1   

58.  История 

формирования 

сообществ живых 

организмов 

1   

59.  Биогеоценозы и 

биоценозы 

1   

60.  Абиотические 

факторы среды. 

Интенсивность 

действия факторов 

среды 

1   

61.  Биотические 

факторы среды 

1   

62.  Взаимоотношения 

между организмами 

1   

63.  Природные ресурсы 

и их использование 

1   

64.  Природные ресурсы 

Бурятии.  ООПТ 

1   

65.  Последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека для 

окружающей среды 

1   

66.  Охрана природы и 1   
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основы 

рационального 

природопользования 

отечественных 

ученых в 

становлении 

науки 

биологии. 
67.  Заключительный 

урок по курсу. 

Итоговый тест 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


