
Пояснительная записка 

 
     Программа  для основной и средней школы составлена на основе Фундамен-

тального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного об-

щего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стан-

дарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 
Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания курса биологии для 

основной и среднейи школы 

   Важным условием реализации рабочей программы является ее соответствие ФГОС в части соблю-

дения требований СаНПиН о сроке службы и обновлении учебников и учебных пособий, соблюдение 

требований к оснащению учебного процесса. Соблюдение норм и правил  здоровьесбережения  в процес-

се работы урока (соблюдение режима проветривания, использование времени дозирования интерак-

тивного оборудования и т.д.) 

 

    В связи с тем, что на изучение химии в вечерней (сменной) общеобразовательной школе определяет-

ся по учебной программе 2 часа в неделю, учебный материал предлагается учащимся в соответствии с 

указанной государственной программой для средних общеобразовательных школ, но в сжатом виде с 

дополнениями (в соответствии с темами) из дополнительной литературы познавательного характе-

ра. 

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования на 2010/2011 учебный год, утвержденным Прика-

зом МО РФ от  23.12.2009 № 822.; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютер-

ного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, 

№ 11или сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru). 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 

•   Примерная программа по биологии (базовый) уровень, созданная на основе федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства Образования 

РФ от 05. 03 2004 года № 1089; 

 •  Приказ Министерства Образования РФ от 09.03. 2004 года « Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программ общего образования (с изменениями,  внесенными приказом  Министерства Образования и 

науки РФ, от 03 июня 2011г. № 1994;  

• регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 2013/2014 учебном году; 

 • Закон РФ «Об образовании»/ закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ вступившим в силу 01.09. 2013г.); 

: статья 7 «Федеральные государственные образовательные стандарты» (п.3.2; п.4.1; 

п.4.2; п.4.3); статья 9 «Образовательные программы» (п. 1.1; п.2; п.3; п.6; п.6.2; п.7; п.8); 

статья 17 «Реализация общеобразовательных программ» (п.3; п.4; п.5); статья 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п. 2.5; п. 2.6; п.2.7; п. 

2.16; п. 2.23;п. 2.24);   
 

 • требований к оснащению образовательного процесса в соответствии содержательным  наполнени-

ем учебных предметов  федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 • федерального  перечня  учебников,  утвержденного  приказом от 23.04. 2010г., № 428,   рекомендован-

ных  (допущенных)  к  использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

реализующих программы общего образования;  

 • Конституция  РФ, основной закон; 

 • СаНПин, от 29.12 2010г., зарегистрирован  Министерством Юстиции 03 марта 2011г., № 19993, вве-

ден в действие 01.09.2011г.; 



 • Примерная программа по биологии (базовый уровень), – М.: Просвещение, 2008.;  

• Примерная программа по биологии /Стандарт второго поколения, – М.: Просвещение, 2010г. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандар-

та, Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы ос-

новного общего образования по биологии для 9 класса «Общая биология» авторов В.Б. 

Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т.Захаровой (Программы для общеобразовательных учрежде-

ний. Биология. 5-11 классы. - М.: Дрофа, 2010), полностью отражающей содержание При-

мерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 

обучающихся, рабочей программы по биологии. 8-9 классы/авт.-сост. И.П.Чередниченко, 

М.В.Оданович, 2011. 

В соответствии с федеральным базисным учебным  планом в рамках основного 

общего образования изучение биологии в 9 классе складывается следующим образом: 68 

часов из федерального компонента.  

В рабочую программу были внесены следующие изменения: 

Резервные часы распределены следующим образом6 

2 часа добавлено на тему «Эволюция живого мира на Земле», 2 часа добавлено на 

тему «Структурная организация живых организмов», 1 час добавлен на тему «Размноже-

ние и индивидуальное развитие организмов». Вместо 70 часов, запланированных по про-

грамме, используется 72, т.к. по учебному плану обучение в 9 классе – 34 недели. 

 

Образовательная область «Естествознание», предмет биология, курс «Общая биоло-

гия».   

 

Функции курса «Общая биология» 

информационно-методическая функция, которая позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче-

ния, воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующуя функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного напол-

нения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Цели, задачи программы: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной про-

грамме по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизне-

деятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциаль-

ном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; мето-

дах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-

ками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственно-

го организма, биологические эксперименты;  



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспери-

ментов, работы с различными источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здо-

ровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскры-

вают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобща-

ют и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологиче-

ские знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоцено-

за, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности чело-

века за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного кур-

са биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой лично-

сти, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышле-

нии, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и обще-

человеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эс-

тетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, поло-

вого воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Уча-

щиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельно-

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

неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей.  

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней об-

щеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного уров-

ня. Это нашло свое отражение в рабочей программе в части требований к подготовке вы-

пускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема со-

держания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемст-

венностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внут-

рипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. Для 

формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в 

графе «Элементы содержания» выделены следующие информационные единицы (компо-

ненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 

Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме и полно-

стью соответствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню подготовки вы-

пускников». Представленная в рабочей программе последовательность требований к каж-

дому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы. 

  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формиро-

вание у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собст-

венного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообра-

зующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. 

Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный 

подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов пере-

носятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие 

процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонауч-

ного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образова-

тельной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение 

целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоз-

зрения и ценностных ориентаций. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направле-

нии приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего об-

разования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

В соответствии с БУНом курсу биологии на ступени основного общего образова-

ния предшествует курс окружающего мира (начальная школа), включающий интегриро-

ванные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По отноше-

нию к курсу биологии и данный курс является пропедевтическими, в ходе освоения его 

содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, живот-

ных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. 

 В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее све-

дения о многообразии организмов, биологической природе и сущности человека служит 

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

старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические по-

нятия. 

Данная программа составлена на основании базисного учебного плана и рассчитана 

на 2.5 часа в неделю, всего 72 часов за год.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план  
 

Разделы, темы кол-во 

часов 

Лабора-

торные 

работы 

Зачет кон-

трольная 

работа 

Введение 1    

Раздел 1. Эволюция живого мира на 

Земле 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организ-

мов 

Тема 1.2. Развитие биологии в додар-

виновский период 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о проис-

хождении видов путем естественного 

отбора 

Тема 1.4. Приспособленность орга-

низмов к условиям внешней среды 

как результат действия естественного 

отбора 

Тема 1.5. Микроэволюция 

Тема 1.6. Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция 

 Обобщение «Учение об органическом 

мире»  

Контрольная работа №1 «Учение об 

органическом мире» 

Тема 1.7. Возникновение жизни на 

Земле 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле 

Обобщающее повторение. Эволюция 

живого мира на Земле. 

Контрольная работа № 2. Эволюция 

живого мира на Земле  

Всего 
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Раздел 2. Структурная организа-

ция живых организмов 

Тема 2.1. Химическая организация 

клетки 

Тема 2.2. Строение и функции клеток  

Тема 2.3. Обмен веществ и преобразо-

вание энергии в клетке 

Контрольная работа №3 «Цитология 

» 

Всего 
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Раздел 3. Размножение и индиви-

дуальное развитие организмов 

Тема 3.1. Размножение организмов.  

Тема 3.2. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез)  

Контрольная работа №4 «Размноже-

ние и индивидуальное развитие орга-

 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



низмов» 

Всего 

 

6 

Раздел 4. Наследственность и из-

менчивость организмов 

Тема 4.1. Закономерности наследо-

вания признаков 

Тема 4.2. Закономерности изменчи-

вости  

Тема 4.3. Селекция растений, живот-

ных и микроорганизмов.  

Контрольная работа №5 «Наслед-

ственность и изменчивость организ-

мов» 

Всего 

 

 

 

9 

 

6 

 

4 

 

1 

 

20 
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Раздел 5. Взаимоотношения орга-

низма и среды. Основы экологии 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и 

функции 

Тема 5.2. Биосфера и человек 

Всего: 

 

 

 

3 

2 

5 

 

 

 

 

 

  

Заключение  

Итоговая контрольная работа №2 

1   

2 

 

2 

ИТОГО 72 5 2 2 
 

 

Всего часов: 72 

Зачеты: 

3ачет №1«Эволюция живого мира на Земле».  

3ачет №2 «Наследственность и изменчивость организмов» 

 

 Контрольных работ:  

Контрольная работа№1 по теме «Эволюция живого мира на Земле».  

Контрольная работа №2 по теме «Наследственность и изменчивость организмов» 

 

 

Лабораторных работ: 5 
л.р№1. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений 

л.р №2. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

л.р №3. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного от-

бора на сортах культурных растений.  

л.р №4. Изучение растительной и животной клетки под микроскопом 

л.р №5. Построение вариационной кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Введение (1 час) 

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. 

РАЗДЕЛ 1. Эволюция живого мира на Земле (23 часа) 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических эле-

ментов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организ-

мов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Са-

мовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические рит-

мы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и це-

лого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 Демонстрация схем структуры царств живой природы 

Развитие биологии в додарвиновский период  

Развитие биологии в додарвиновский период.  

Господство в науке представлений об «изначальной целесообразности» и неиз-

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

Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естест-

венных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об ис-

кусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

  Микроэволюция  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и 

ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические ха-

рактеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразова-

ние. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбо-

ра на сортах культурных растений. 

Биологические последствия адаптации. 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, постепен-

ное усложнение организации. 



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. 

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 су-

хопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные расте-

ния. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопи-

тающих. Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематиче-

ское положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свой-

ства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 

царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний че-

ловек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура ви-

да Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. По-

степенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организ-

мов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство.  

РАЗДЕЛ 2. Структурная организация живых организмов (12 часов) 

Химическая организация клетки  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образова-

ние 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 биоло-

гическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизне-

деятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процес-

сов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление мо-

лекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая 

роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источ-

ник 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. 

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 нако-

пление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в 

клетке. 

Строение и функции клеток  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериаль-



ной клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бакте-

рий. 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 значе-

ние митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологиче-

ских и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 часов) 

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. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созрева-

ние (мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и ово-

генеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; обра-

зование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и даль-

нейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое разви-

тие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). Биогене-

тический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной из-

менчивости. 

РАЗДЕЛ 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 часов) 

Закономерности наследования признаков   

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологиче-

ский метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представите-

лей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Закономерности изменчивости  

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значе-

ние мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная измен-

чивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа 



Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, поро-

да, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного произ-

водства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

РАЗДЕЛ 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 часов). 

Биосфера, ее структура и функции  

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты био-

сферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; био-

косное и косное вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в приро-

де. Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоце-

нозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плот-

ность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора сре-

ды; 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 но-

вых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симби-

оз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии (цепей питания). 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодей-

ствия разных видов в данной экосистем 

Биосфера и человек  

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); по-

следствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природо-

пользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и па-

мятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

Ожидаемые (планируемые) результаты изучения курса 

      В результате изучения биологии учащиеся 9 класса должны  

знать/понимать 
• особенности жизни как формы существования материи; 

• роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархи-

ческого уровня организации; 

• фундаментальные понятия биологии; 

• сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

• основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяй-



ства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья че-

ловека; 

уметь 

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с мате-

риалистических 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; 
• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопиче-

ских исследований; 
• решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 
• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 

реферат; 
• владеть языком предмета. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные ме-

тодики изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в 

малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена 

проектная деятельность учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных 

тем); личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки ус-

воения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков 

учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных заня-

тий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции, игры, тренинги. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, 

так и в индивидуально-групповых формах.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей дос-

таточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбо-

ру, анализу и использованию информации. 

 

Формы контроля 

Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, контрольные работы, устный 

опрос, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

 

Критерии оценки знаний  

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осоз-

нанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного ма-

териала. 



2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изу-

ченного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруд-

нения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначи-

тельной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменён-

ные вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; на-

личия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; пол-

ное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фак-

тами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавли-

вать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 



систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использо-

вать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко ис-

правляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в опре-

делённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; пра-

вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные свя-

зи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные тер-

мины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргу-

ментирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе тео-

рий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значе-

ние в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понима-

ет значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные пись-

менные и контрольные работы. 



Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с ана-

лизом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; пре-

дусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учени-

ков. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабора-

торные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно фор-

мулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасно-

сти при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требова-

ниями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два 

— три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает непол-

ные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 



таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, прин-

ципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулиру-

ет выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но по-

влиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных отве-

тов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правиль-

ных ответов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объек-

тов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, вы-

воды.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков 

у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называ-

ет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выво-

дов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  



1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и вы-

водов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся 

до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Используется УМК Н.И. Сонина: 

1. С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. «Биология. Общие закономерности. 9 

класс»: учеб. для общеобразоват.  учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. «Биоло-

гия. Общие закономерности. 9 класс», 2012 г. 

3. Мультимедийное приложение кучебнику С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 

Е.Т. «Биология. Общие закономерности. 9 класс», 2012 г. 

 

Натуральные объекты, учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Комнатные растения; коллекция насекомых; чучела птиц и других животных; таб-

лицы с изображением растений и животных; микроскопы; презентации; видеофильмы; 

микропрепараты; скелеты позвоночных; гербарий, мультимедийный проектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. «Биология. Общие закономерности. 9 

класс»: учеб. для общеобразоват.  учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011.  

также методических пособий для учителя: 
2. Рабочая тетрадь к учебнику С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. «Биоло-

гия. Общие закономерности. 9 класс», 2012 г. 

3. Мультимедийное приложение кучебнику С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 

Е.Т. «Биология. Общие закономерности. 9 класс», 2012 г. 

4. Биология. 9 класс: порочные планы по учебнику С.Г. Мамонтов В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин, Е.Т. «Биология. Общие закономерности. 9 класс»/ авт.-сост. М.М.Гуменюк. 

– 2-е изд., перераб, 2012 г. 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Био-

логия. 6-11 классы   - М :  Дрофа, 2005. - 138 с; 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

 

1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы,— М.: Дрофа, 2004; 

2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в вузы. - М.: 

Оникс 21 век: Мир и образование, 2005; 

3. Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: Издательство НЦ ЭН АС, 2004; 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2008; 

5. для учащихся: 

6. Цибулевский С.В., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 

класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Общие закономерности. 9 класс». - 

М.: Дрофа, 2009. 

7. Биология: 9 кл. :Справ. материалы/ авт.-сост. М.Ю.Рябинина. - М.: ООО «Изда-

тельство ACT»: ООО «Издательство Астрель», 2004. 

8. Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы / Г.А. Воронина. - М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в 

рамках требований Государственного стандарта по биологии. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Общие закономерности» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). Рес-

публиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 2010 

Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, Физикон, 2006 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 


