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Пояснительная записка 
Программа по биологии предназначена для 9 класса общеобразовательного 

учебного заведения. 

На изучение предмета отводится 68 часов, 2 часа в неделю 

Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 306 часов (при 34 неделях 

учебного года), в 5 кл – 1 час , в 6-9 классах по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2012), Программы основного 

общего образования по биологии для 6-9 классов общеобразовательных учреждений /Л. Н. 

Сухорукова, В. С. Кучменко. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Преподавание ведется с использованием учебника:Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, 

– 2-е изд. - М.: Просвещение, 2015. – 143, [1]с.: ил. – (Сферы)», 

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как 

предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей 

человека и окружающей среды. В связи с этим целью обучения биологии в 9 классе 

является: 

 освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, распределение учебных часов по разделам курса и содержит перечень 

лабораторных и практических работ, экскурсий, а так же требования к уровню подготовки 

учащихся. Последовательность изучения тем и разделов учебного предмета 

ориентирована на учебник «Биология. Живые системы и экосистемы. 9класс:учебникдля 

общеобразовательных организаций с прил. на электронном носителе /Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко. - М.: Просвещение, 2014. – 143, [1]с.: ил. – (Сферы)»,  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 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 собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 
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представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде.  

Отличительная черта современности – возрастание интереса к человеку как 

предмету познания. Такая тенденция обусловлена увеличением разнообразия связей 

человека и окружающей среды. В связи с этим целью обучения биологии в 9 классе 

является: 

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

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

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

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 

Значительное внимание уделяется и здоровью человека как наиболее значимой 

ценности. Поэтому одной из главных задач биологического образования в основной 

школе стало формирование у подрастающего поколения представления о ценности 

здоровья и культуре поведения, направленной на здоровый образ жизни. Решение данной 

задачи возможно на основе изучения в курсе биологии не только анатомо-

физиологических особенностей организма человека и общегигиенических норм и правил, 

но и генетических и экологических условий, влияющих на процесс индивидуального 

развития человека. Такой подход позволит рассмотреть влияние на здоровье человека трех 

важнейших факторов – наследственности, природной и социальной среды, образа жизни. 

Это даст возможность связать биологическое и гуманитарное знания, поможет ученикам 

ориентироваться в личных проблемах, строить взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

Результаты обучения полностью соответствуют образовательному Стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 

биологии в 9 классе выделено 70  часов (2 часа в неделю). 

Программа в 9 классе включает в себя темы: «Введение.Особенности 

биологического познания» (2 часа), «Человек и его здоровье» (15 часов), «Признаки 

живых организмов» (11 часов), «Взаимосвязь организмов и окружающей среды» (22 часа), 
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«Многообразие и эволюция живой природы» (11 часов), «Биосфера» (5часов). 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

программой. Большинство представленных лабораторных и практических работ являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. 

Лабораторные работы могут быть использованы учителем в процессе изучения нового 

материала или на этапе его закрепления. Лабораторные работы проводятся учителем с 

использованием фронтальных, групповых и индивидуальных методов и могут 

оцениваться на усмотрение учителя – выборочно либо у всего класса. Нумерация 

лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых они 

проводятся. Практические работы выполняются с целью отработки практических навыков 

учащихся и могут проводиться как в рамках традиционной классно-урочной формы, так и 

в виде защиты проектов, практических конференций и проч.  

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут 

проводиться с использованием разных средств обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных 

объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (4 часа) 

для более широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации 

учебного процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и 

внедрения современных педагогических технологий. 

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

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

Исходя из особенностей построения программы и в целях формирования у 

обучающихся ключевых компетенций,  на уроках используются следующие методы 

обучения: 

 словесные: беседа, дискуссия, рассказ, объяснение, работа с книгой, 

решение проблемных задач; 

 наглядные: таблицы, демонстрации, рисунки, технические и интерактивные 

средства обучения; 

 практические: упражнения, индивидуальная, самостоятельная работа, 

создание проектов; 

 контроль: устный индивидуальный и фронтальный опрос, взаимоконтроль, 

тесты разного уровня, контрольные работы. 

Данная программа имеет межпредметные связи с историей, физикой, химией, 

медициной, гигиеной и экологией. 

 По окончании изучения каждой темы планируется повторение и обобщение 

материала. 

 

Планируемые результаты освоения биологии в 9 классе 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
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планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организацииучебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и 

построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

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

развития для формирования естественно-научной 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; 
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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. 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;  

 сущность биологических процессов: рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности. 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, впрактической деятельности людей и самого ученика; родство, роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; место и роль человека в природе; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающейсреды; причины 

наследственности и изменчивости;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов человека. 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Содержание  учебного предмета в 9 классе 

 
Введение. Особенности биологического познания (2 часа)  

Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Живые системы: клетка, 

организм, популяция, вид, природное сообщество и экосистемы. Основные свойства 

живых систем и экосистем. Науки, изучающие живые системы.  

Методы биологического познания. Ведущие методы биологического познания: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Структурные компоненты научных знаний: 

факты, гипотезы и теории. Роль теорий в научном познании. Основные закономерности 

научного познания.  

Лабораторные работы: 

1. Оценка температурного режима учебных помещений 

 

I. Человек и его здоровье (14ч.) 

Организм - целостная саморегулирующаяся система. Общая характеристика 

организма как живой системы. Взаимосвязь клеток, тканей, органов и систем органов в 

организме. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа 

поведения организма  

Высшая нервная деятельность. И.М. Сеченов - основатель рефлекторной теории. 

И.П. Павлов - создатель учения о высшей нервной деятельности. Сущность рефлекторной 

теории Сеченова-Павлова. Взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. Взаимная 

индукция. Доминанта. Работы А.А. Ухтомского по изучению доминирующего очага 

возбуждения. Анализ и синтез сигналов-раздражителей и ответной деятельности 

организма.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание - результат 

действия социальных факторов в эволюции человека. Первая и вторая сигнальные 

системы. Формирование динамического стереотипа. Сознание как специфическое 

свойство человека. Рассудочная деятельность. Особенности бессознательных и 

подсознательных процессов.  

Мышление и воображение. Мышление как процесс отражения действительности. 

Виды мышления. Различие мыслительных процессов у людей и животных. Особенности 

творческого мышления. Воображение, его роль в творческой деятельности человека.  

Речь. Общая характеристика речи как высшей функции центральной нервной 

системы. Значение речи. Особенности речевых органов человека. Язык - средство 

реализации речи. Развитие речи у детей. Виды речи.  

Память. Общая характеристика памяти, её виды. Формирование памяти - условие 

развития мышления. 

Эмоции. Эмоции, их значение. Виды эмоций. Типы эмоциональных состояний 

человека. Управление эмоциональным состоянием человека и культура его поведения  
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Чувство любви - основа брака и семьи. Общая характеристика семьи как основы 

человеческого общества. Любовь - социальное явление, основа создания семьи. Основные 

функции семьи. Гендерные роли.   

Типы высшей нервной деятельности. Индивидуальные особенности восприятия 

информации об окружающем мире. Темперамент. Типы темперамента. Определение типа 

темперамента. Типы высшей нервной деятельности. Тип ВНД - основа формирования 

характера. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс. Экстремальные 

факторы. Стресс, причины его возникновения. Виды стресса: полезный стресс, дистресс 

(вредный стресс). Стадии дистресса. Исследования Г. Селье. Профилактика стресса. 

Метод релаксации.  

Влияние курения, употребления алкоголя на организм человека. Курение, 

воздействие компонентов табака на организм человека. Влияние алкоголя на органы и 

системы органов человека. 

Наркотики, последствия их применения. Здоровый образ жизни - главное условие 

полноценного развития человека.  

Лабораторные работы: 

2.Выработка навыков зеркального письма 

Практические работы 

1. Выявление объёма смысловой, кратковременной и зрительной  памяти 

2. Определение типа темперамента 

Обобщение знаний - 1 час 

 

 

II. Признаки живых организмов(11ч.) 

Размножение и развитие организмов. Способность к размножению и 

индивидуальному развитию - свойство организма как биосистемы. Сравнительная 

характеристика бесполого и полового размножения. Оплодотворение. Эмбриональное 

развитие животных. Особенности постэмбрионального развития.  

Определение пола. Половое созревание. Хромосомное определение пола животных 

и человека. Половое созревание. 

Возрастные периоды онтогенеза человека. Внутриутробный и внутриутробный 

периоды (новорождённости, грудного возраста, раннего детского возраста, дошкольного 

возраста, младшего школьного возраста, старшего школьного возраста). Возрастные 

периоды развития детей.  

Наследственность и изменчивость - свойства организма. Наследственность и 

изменчивость - общие свойства организмов. Наследственная информация, её носители. 

Виды изменчивости. Генетическая символика.  

Основные законы наследования признаков. Законы Менделя на примере человека. 

Закон доминирования. Закон расщепления. Закон независимого комбинирования 

признаков. Взаимодействие генов. Наследование признаков, сцепленное с полом.  

Решение генетических задач. Систематизация знаний учащихся о закономерностях 

наследственности. Закрепление знаний о генах и хромосомах - материальных носителях 

наследственности. Применение законов генетики при решении задач.  

Закономерности наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, её 

источники. Мутационная изменчивость. Мутации, их виды. Искусственное получение 

мутаций.  

Ритмичная деятельность организма. Влияние суточных ритмов на процессы 

жизнедеятельности человека. Годовые ритмы. Фотопериодизм. Влияние сезонных 

изменений на процессы, протекающие в организме человека.  

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Сон. Фазы сна. Особенности процессов, 

протекающих в фазы медленного и быстрого сна. Причины сна. Значение сна для 
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жизнедеятельности организма человека. Гигиенические требования к продолжительности 

и условиям сна детей и взрослых.  

Лабораторная  работа 

3.Выявление изменчивости у организмов 

Обобщение знаний – 1час 

 

III. Взаимосвязь организмов и окружающей среды(21ч.) 

Экологические факторы и их действие на организм. Понятия: внешняя среда, 

экологические факторы. Классификация экологических факторов. Действие 

экологических факторов на организм. Пределы выносливости. Взаимодействие факторов. 

Ограничивающий фактор.  

Адаптация организмов к условиям среды. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды - адаптация, её типы. Примеры пассивной и активной 

приспособленности организмов к действию факторов внешней среды.  

Влияние природных факторов на организм человека. Возникновение рас и 

географических групп людей. Характерные черты людей разных рас, приспособительное 

значение внешних различий. Географические группы людей, их отличительные признаки.  

Вид и его критерии. Вид, критерии вида. Человек разумный - биосоциальный вид. 

Видовые критерии.  

Популяционная структура вида. Популяция - структурная единица вида, 

надорганизменная живая система. Взаимоотношения особей внутри популяции, их 

значение для её длительного устойчивого существования.  

Динамика численности популяций. Численность и плотность популяции. 

Процессы, влияющие на численность и плотность популяции. Динамика численности 

популяции. Популяционные циклы. Популяционные взрывы  

Саморегуляция численности популяций. Ёмкость среды. Способность человека к 

расширению ёмкости среды. Основные способы регуляции численности популяции. 

Решение человеком демографических проблем.  

Структура популяций. Возрастная и половая структуры популяции. Простая 

возрастная структура, сложная возрастная структура популяции. Пирамиды возрастов, 

описание состояния популяции. Практическое значение знаний о структуре популяций.  

Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Общая характеристика 

биоценоза как целостной живой системы. Видовая и пространственная структуры 

биоценоза. Биоценоз - устойчивая живая система.  

Конкуренция - основа поддержания видовой структуры биоценоза. Конкурентные 

отношения в сообществе. Межвидовая конкуренция. Экспериментальные исследования 

конкуренции. Принцип Гаузе. Экологическая ниша.  

Неконкурентные взаимоотношения между видами. Общая характеристика 

неконкурентных отношений. Отношения хищник-жертва, паразит-хозяин. Особенности 

взаимовыгодных отношений, выгодных для одного вида.  

Разнообразие видов в природе - результат эволюции. 

Организация и разнообразие экосистем.  

Функциональные группы организмов в экосистеме, их значение для поддержания 

круговорота веществ. Учение Сукачёва о биогеоценозе. Разнообразие экосистем, их 

ценность.  

Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Экосистема - открытая система. 

Пищевые цепи. Трофические уровни. Пищевые сети. Экологические пирамиды.  

Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши. Разнообразие и 

биосферное значение лесов. Причины их исчезновения. Разнообразие и ценность 

травянистых биогеоценозов. Антропогенное влияние на биогеоценозы суши, меры по их 

сохранению.  
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Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Разнообразие 

естественных водных экосистем. Морские экосистемы, их ценность. Разнообразие и 

ценность пресноводных экосистем. Взаимосвязь природных экосистем. Фитоценоз 

естественной водной экосистемы.  

Развитие и смена сообществ и экосистем. Равновесие в сообществе. Развитие и 

смена сообществ под влиянием естественных причин и в результате деятельности 

человека. Практическое применение знаний о развитии сообществ.  

Агроценоз. Агроэкосистема. Общая характеристика агроэкосистемы. Агроценоз - 

живой компонент агроэкосистемы. Повышение продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологические способы защиты растений.Парк как искусственная 

экосистема. Правила поведения в природе.  

 Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Биологическое разнообразие, 

его компоненты. Опасность обеднения биоразнообразия. Особо охраняемые природные 

территории. ООПТ родного края. 

Лабораторные работы: 

4. Изучение критериев вида 

5. Цепи питания обитателей аквариума 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Обобщение знаний – 2 ч. 

 

IV. Многообразие и эволюция живой природы (12ч.) 

Учение Дарвина об эволюции видов. Предпосылки возникновения учения Дарвина. 

Движущие силы и результаты эволюции по Дарвину  

Современная эволюционная теория. Естественный отбор — основа учения 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Популяция - единица эволюции. Генофонд 

популяции. Вклад С.С. Четверикова в разработку эволюционных представлений. 

Естественный отбор, его формы. Изоляция - фактор эволюции. Виды изоляции.  

Формирование приспособлений - результат эволюции. Приспособленность 

организмов - результат действия факторов эволюции. Приспособительная окраска. 

Причины возникновения приспособленности, её относительный характер. 

Видообразование - результат действия факторов эволюции. Географическое 

видообразование. Экологическое видообразование. Биологическая изоляция - основа 

образования новых видов 

Селекция - эволюция, направляемая человеком. Селекция, её истоки и задачи. 

Вклад Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина в развитие отечественной селекции. 

Искусственный отбор и его результаты. Методы селекции.  

Систематика и эволюция. Систематика и классификация. Искусственная и 

естественная классификации. Принципы классификации. Современная система живых 

организмов 

Доказательства и основные этапы антропогенеза. Теория антропогенеза в трудах Ч. 

Дарвина. Сходство человека и позвоночных животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Характерные особенности предковых форм на основных 

этапах эволюции человека.  

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Биологические факторы 

эволюции человека. Ведущая роль естественного отбора на ранних стадиях антропогенеза. 

Роль социальных факторов в эволюции человека. Приспособленность руки человека к 

трудовой деятельности. Современный этап антропогенеза.  

Лабораторные работы: 

6.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания 

7.Искусственный отбор и его результаты 

Обобщение знаний- 1 ч. 
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V. Биосфера (5 ч.) 

Среды жизни. Биосфера и её границы. Геосферы - оболочки Земли. Среды жизни, 

их характерные особенности. Биосфера, её границы. В.И. Вернадский - лидер 

естествознания XX века. 

Живое вещество биосферы и его функции. Деятельность живых организмов - 

главный фактор, преобразующий неживую природу. Учение Вернадского о живом 

веществе. Свойства живого вещества и его функции, их неизменность.   

Средообразующая деятельность живого вещества. Механическое воздействие 

организмов на среду обитания. Влияние живого вещества на состав атмосферы, 

гидросферы, процессы почвообразования.  

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Общая характеристика 

круговорота веществ. Особенности геологического и биологического круговоротов 

веществ. Биогеохимические циклы. Круговорот углерода. Нарушение биогеохимического 

цикла углерода и его последствия. 

Биосфера и здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и состояния окружающей 

среды. Заболевания, вызванные антропогенным загрязнением окружающей среды. 

Особенности искусственно созданной среды обитания человека. Экология жилища. 

Значение знаний о закономерностях развития природы для сохранения биосферы. Кодекс 

здоровья.  

 

Обобщение 3часа 
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1 ВВЕДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ 

             2       2  л.р.-1 

2 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 14 13 1 П.р-1,2 

Л.р.-2 

3 ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ 

ОРГАНИЗМОВ 
11 

10 1 Л.р.-3 

4 ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ОРГАНИЗМОВ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

21 

 

  20 

1 Л.р.-4, 5 

5 МНОГООБРАЗИЕ И 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ 

ПРИРОДЫ 

12 

 

   11 

1 Л.р.- 6,7 

6  БИОСФЕРА 

 
5 

 

    5 

  

 Обобщение и повторение 
 

3 
 

    3 

  

 

ВСЕГО 68 

 

 

64 

 

 

4 

Л.р.-7(часть 

урока) 

П.р.- 2 

(часть 

урока) 
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Приложение№1 

Описание лабораторного и практического оборудования в 9 классе 
№ Название практической Оборудование.  

Л.р.№1 Оценка температурного 

режима учебных 

помещений 

Термометр для измерения температуры воздуха 

Л.р.№2 Выработка навыков 

зеркального письма 

Секундомер 

Л.р.№3 Выявление 

изменчивости у 

организмов 

 

Л.р.№4 Изучение критериев 

вида 

Живые растения или гербарные материалы  

растений разных видов одного рода(клевер 

ползучий, клевер луговой) 

Л.р.№5 Цепи питания 

обитателей аквариума 

Проектов , видео аквариум и его обитатели 

Л.р.№6 Объяснение 

возникновения 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания 

Гербарные образцы  растений или комнатные 

растения, чучело или фотографии животных 

разных мест обитания. 

Л.р.№7 Искусственный отбор и 

его результаты 

Рисунки, фотографии животных и растений, 

гербарный материал растений, таблицы 

П.р.№1 Выявление обьема 

смысловой, 

кратковременной и 

зрительной памяти  

10 слов с логической связью, таблица 25 слов, 

таблица с 12-ю двузначными числами 

П.р.№2 Определение типа 

темперамента 

вопросы 
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Приложение 2. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащегося (учащейся) 

Обще дидактические 

При оценивании ЗУН учащегося по биологии учитывается:  

 уровень овладения биологическими понятиями, которые являются важной составляющей 

общечеловеческой культуры; 

 объем воспроизведения знаний, уровень понимания учебного материала; 

 самостоятельность суждений, систематизация и глубина знаний; 

 действенность знаний, умение применять их в практической деятельности с целью решения 

практических задач; 

 умение делать выводы и обобщения на основе практической деятельности; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками наблюдения и исследования природы. 

   

Отметка «5» 
выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует системные знания всего объёма программного материала по биологии, осознанно 

использует их в стандартных и нестандартных ситуациях;  

 самостоятельно анализирует биологические явления и процессы, выражает личную позицию; 

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров;  

 обобщает, делает выводы, устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания для выполнения сложных задач и в незнакомой ситуации; 

 находит и использует дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, принимать решения, аргументировать 

свое отношение к разным взглядам на объект изучения, участвует в дискуссиях, решении 

проблемных вопросов 

при воспроизведении изученного материала не допускает ошибок и недочётов, при устных 

ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдает культуру устной речи. 

Отметка «4» 

выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует знание всего изученного программного материала, отвечает на поставленные 

вопросы, анализирует информацию, с помощью учителя устанавливает причинно-следственные 

связи;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров, 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике; 

 самостоятельно решает типовые биологические упражнения и задачи; использует знания в 

стандартных ситуациях; исправляет ошибки; умеет работать со схемами, графиками, рисунками, 

таблицами, атласами-определителями, натуральными биологическими объектами и их моделями; 

выполняет простые биологические исследования и объясняет их результаты; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;  

демонстрирует ценностное отношение к живой природе. 

 

Отметка «3» выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

самостоятельно, но неполно воспроизводит учебный материал, отвечает на отдельные вопросы, 

частично дополняет ответ примерами, приведенными в учебнике; 

 в целом правильно употребляет биологические термины, по плану характеризует строение и функции 

отдельных биологических объектов с незначительными неточностями, решает простые типичные 

биологические упражнения и задачи по образцу; 
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при воспроизведении изученного материала допускает грубые ошибки, нескольких 

негрубых, незначительно не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2» 

выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, имеет отдельные представления об изученном материале.  

 воспроизводит отдельные факты с помощью учителя или с использованием учебника (рабочей 

тетради); 

 показывает отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, характеризует отдельные 

признаки биологических объектов; отвечает на вопросы, требующие однословного ответа 

(например, «да» или «нет»), испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы, 

допускает существенные биологические ошибки; 

при воспроизведении изученного материала допускает нескольких грубых и большое 

количество негрубых ошибок, не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Устный ответ 

 

Отметка «5» 

выставляется, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

умеет составить полный и правильный ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 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, формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, 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, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводы из наблюдений 

и опытов. 

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания при решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» 
выставляется, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий, но допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений;  

 материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 
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требовании или небольшой помощи преподавателя, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать при ответе научные термины; 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником. 

Отметка «3» 

выставляется, если ученик: 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает 

неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

 не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

 имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ       ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся.  

Самостоятельные письменные и контрольные работы 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта; 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

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

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 

 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

 правильно выполняет не менее половины работы; 

 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;  

допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 
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 правильно выполняет менее половины письменной работы; 

 допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3»; 

допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Примечание - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте - оценки с анализом работ доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся.  

Практические и лабораторные работы 

Отметка «5» 
выставляется, если: 

 правильно и самостоятельно определяет цель работы; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой ‘последовательности проведения опытов, измерений. 

 самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работы необходимое оборудование; 

проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

 грамотно, логично описывает ход практической (лабораторной) работы, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, 

экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

 выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях не более трех недочётов 

или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при 

обобщении. 

Отметка «3»  

выставляется, если ученик: 

 правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

 подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. 

 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 повлиявших на результат 

выполнения. 

допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2» выставляется, если ученик: 

 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. 

допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
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Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков обучающихся. 

 Наблюдение за объектом. 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

 правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 

 выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса; 

грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Отметка «4» выставляется, если ученик: 

 правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 

 допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные; 

небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка «3» выставляется, если ученик: 

 допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет только 

некоторые из них; 

допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Отметка «2» выставляется, если ученик:  

 допускает три-четыре грубые ошибки при проведении наблюдений по заданию учителя; 

 неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса; 

допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

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

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Г
р
уб

ы
е 

о
ш

и
б
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- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 
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- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы;    

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Н
ед

о
ч

ёт
ы

 - нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


