
 

 

Рабочая программа по биологии для 9 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897» (для русского языка и литературы, родного языка и литературы, иностранных языков, 

математики и информатики, физики, физической культуры, химии). 

примерной программы для основного общего образования по биологии (базовый уровень):  

«Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, 

И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Реализация программы осуществляется за счет образовательной части учебного плана и 

составляет 68 учебных часа (по 2 часа в неделю). 

 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического 

комплекса, в который входят:  
 

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2018 год. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. 

Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения биологии:  



1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 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 и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 



 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

 



 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования : 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) 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 и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования : 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 

Содержание тем учебного курса биологии 9 класса 

  

I. Общие закономерности жизни (4 ч) 
Биология – наука о живом мире. 



Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Особенность региональной флоры и фауны. 

Экскурсия: Биологическое разнообразие вокруг нас. 

 

II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне   (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку.   

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов.   

Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы (на примере строения 

клеток животных и растений). Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их разнообразие и свойства. 

Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции 

белков в клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные 

органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ  и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. 

Космическая роль зелёных растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов внешней среды на 

процессы в клетке. 

III.Закономерности жизни на организменном уровне (16ч) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению (интерфаза), митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез 

человека. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного населения.  

 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген, генотип, фенотип, 

наследственность, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г.Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость. 

Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 

среды мутагенами. Основные показатели состояния окружающей среды и главные экологические 

проблемы региона. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения 

возможных заболеваний. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе.  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 

животных. Особенности  флоры и фауны Удмуртии. Исторические особенности развития 

сельского хозяйства Поволжья и Удмуртии.  



Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в 

микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. Культура клеток и тканей 

растений и животных. 

  

IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле(18 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина 

и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее 

возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, 

симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород; участие в формировании первичных почв. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности 

животных к наземному образу жизни. Особенности региональной флоры и фауны. Появление 

человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

Памятники природы Поволжья и Удмуртии. (ботанические, геологические). 

Экскурсия. История живой природы Алнашского района (посещение местного музея 

краеведения с палеонтологическими коллекциями).  

Основные положения теории Ч .Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор 

и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный  и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный 

характер приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. Особенности 

региональной флоры и фауны. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на популяционном 

принципе. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный 

материал и факторы эволюции. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический 

прогресс и биологический регрессс. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о сохранении 

растительного и животного мира РФ и Удмуртии. Ответственность каждого человека за 

состояние окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 

отличия от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. Морфологические и 

физиологические отличительные особенности человека. Речь как средство общения у людей. 

Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции 

человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 

Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 

становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Основные способы взаимодействия человека с природной средой на территории Поволожья 

,в частности на территории Удмуртии. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

  

V .Закономерности взаимоотношений организмов и среды  (12ч.) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, другие 

организмы как среда обитания. 



Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере температуры 

и влажности): экологические группы их жизненные формы организмов; суточные и сезонные 

ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. Биоразнообразие видов на территории Поволжья и 

Удмуртии. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции; рождаемость, 

выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; функционирование в 

природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль 

разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие о сукцессии 

как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса 

на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Исторические особенности развития промышленности, сельского и лесного хозяйства на 

территории Удмуртии, влияние на окружающую природу. Источники получения информации 

об экологической ситуации в стране, .  

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоёв Земли. Биологический круговорот веществ и поток энергии в 

биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из глобальных 

экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, роль экологической 

культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. Организации 

и учреждения Поволжья и Удмуртии экологической направленности. Экологические акции, 

программы, направленные на сохранение природы родного края и улучшения экологической 

ситуации. Понимание здоровья как высшей ценности. Учёт природно-климатических 

особенностей Урала при организации деятельности по сохранению и укреплению 

психофизического здоровья человека. Исторический опыт и традиции, обеспечивающие 

сохранение здоровья жителей Удмуртии и в целом по РФ. Основные факторы повседневной 

жизни, негативно воздействующие на здоровье; способы их нейтрализации. 

Экскурсии: 
Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды, на примере окрестностей села 

Алнаши 

  

Заключение (2 ч) 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты , Удмуртии в частности . 

Характерные биогеоценозы Удмуртии. Значение биологических и экологических знаний для 

практической деятельности.  

 

* Темы регионального компонента выделены жирным  курсивом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Тема 
Количество 

часов 
Лабораторные работы 

Общие закономерности жизни 4  

Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 Л/р №1 «Многобразие 

клеток эукариот.Сравнение 

растительной и животной 

клеток» 
Л.р №2 «Митоз в 

корешке лука» 

Закономерности жизни на организменном 

уровне 

16 Л.р № 3 «Выявление 

наследственных и 

ненаследственных 

признаков у разных 

видов» 

Л.р.№4 «Изучение 

изменчивости у 

организмов» 

Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

18 Л/р. № 5.  Выявление 

генотипических и 

фенотипических 

проявлений у растений 

разных видов (или сортов), 

произрастающих в 

неодинаковых условиях 

Закономерности взаимоотношений организмов 

и среды 

12 Л/р №6. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания 
Л/р №7. Оценка качества 

окружающей среды. 

Повторение, контроль и обобщение каждого 

раздела ,итоговое тестирование. 

8  

Итого 68  

 
 

 

 

 

 



 

 

Учебно- тематический план  

по биологии для 9 класса 

 
№ урока Тема урока 

 

 

Домашнее задание 

1. Биология – наука о живом мире. 

 

 

 

Гл. 1, § 1, в. 1-4 

2. Методы биологических исследований 

 

 

 

§ 2, рис. 1, в. 1-4 

3.  Общие свойства живых организмов. 

 

 

§ 3, рис. 2-3, в. 1-3 

4 Многообразие форм живых организмов. 

 

§ 4,табл.1 выучить 

5. Цитология - наука, изучающая клетку. 

Клеточная теория. Строение и функции 

разнообразных клеток. Эукариоты, прокариоты. 

 

 

Гл. 2, § 4, сх. 4, в. 1-3 

6. Химический состав клетки. 

 

 

 

§ 5, рис. 5-6, в. 1-3 

7. Белки и нуклеиновые кислоты. 

 

 

 

 

§ 6, рис. 7-8, в. 1-3 

8. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. 

 

§ 7,8 рис. 9-12, в. 1-3, § 8, в. 1-3 



Л/р №1 «Сравнение растительной и животной 

клеток» 

 

 

9. Обмен веществ и превращение энергии в клетке 

Энергетический и пластический обмен. 

 

§ 9, рис. 13, в. 1-3 

10. Биосинтез белков в живой клетке. 

 

 

§ 10, рис. 14-15, в. 1-3 

11. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

 

 

 

§ 11, рис. 16-17, в. 1-3 

12. Обеспечение клеток энергией. 

 

 

 

§ 12, рис. 18, в. 1-3 

13. Урок-зачёт. Основы учения о клетке.  

14. Решение задач по теме «ДНК и РНК. Обеспечение 

клеток энергией. Синтез белка» 

задачи в тетради 

15. Типы размножения. 

 

 

 

 § 22, рис. 19, в. 1-3 

15. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 

 

Л/р. № 2. Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток. 

 

 

§ 13, рис. 20-22, в. 1-4 

16. Образование половых клеток. Мейоз. 

 

 

 

 

§ 24, рис. 23-24, в. 1-4 

17. Индивидуальное развитие организма. 

 

 

 

§ 23, в. 1-3 

18. Контрольно- обобщающий урок Размножение и 

индивидуальное развитие организмов 

 



19.  Изучение  механизма наследственности 

Ген..Генетический код. Генетическая символика. 

 § 25 в.  

20. Основные закономерности наследования 

признаков 

§ 26, рис. 26-28, в. 1-4 

21. Ненаследственная изменчивость. 

 

Л/р. № 4.  Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у растений разных 

видов (или сортов), произрастающих в 

неодинаковых условиях 

 

 

 

§ 28, рис. 29, в. 1-4 

22. Закономерности изменчивости 

 

§ 27, в. 1-4 

23. Основы селекции организмов. 

 

§ 29  

24. Обобщающий урок по разделу 

«Размножение и закономерности наследования 

признаков у организмов» 

 

Повтор. §§22-29 

25. Контроль уровня обученности раздела 

«Размножение и закономерности наследования 

признаков у организмов» 

 

26. Организм –открытая живая система 

 

§ 14 

27. Примитивные организмы § 15 

28. Растительный организм и его особенности. 

Жизненный цикл растительного организма. 

§ 16 

29. Многообразие растений и их значение в природе § 17 

30.  Организмы царства грибов и лишайников § 18 

31. Животный организм и его особенности § 19 

32. Разнообразие животных § 20 

33. Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания. 

Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. 

 

 

§ 30,31,  

34. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

 

§ 32, в 1-3 



 

35. Этапы развития жизни на Земле. 

 

 

 

§ 33, в 1-3 

36. Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об 

эволюции органического мира. 

 

 

§ 34,35 в 1-3;  

37. Современные представления об эволюции 

органического мира. 

 

 

§ 36, рис 49-50, в 1-3 

38. Вид, его критерии и структура. 

 

 

§ 37, рис 51, в 2-3 

39. Процессы образования видов. 

 

 

 

§ 38, рис 52, в 1-3 

40.  Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. 

 

 

§ 39, в 1-3 

41.  .Основные направления эволюции.Примеры 

эволюционных преобразований живых 

организмов. 

 

 

§ 40,41 рис 53-55, в 2-3, доклад о 

Север-цове А.Н. 

42. Основные закономерности биологической 

эволюции. 

 

Л/р №5. Изучение изменчивости у организмов. 

 

 

§ 42 рис 56-57, в 2-3 

43. Урок-зачёт  

 Учение об эволюции 

повт. § 32-43 

44.  Человек – представитель животного мира. 

 

 

 

§ 43, рис 59-60, в 1-3 



45. Эволюционное происхождение человека  

 

 

§ 44, рис 61-63, в 1-3 

46. Этапы эволюции человека. 

 

 

§ 45, рис 64-65, в 2-3; § 47, рис 66, в 3-4 

47. Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек как житель биосферы и его влияние на 

природу Земли. 

 

 

§ 46, рис 67-68, в 1-3; § 49, рис 69, в 2; 

доклад или сообщ. 

48. Урок-зачёт. 

Происхождение человека 

повт. § 43-47 

49. Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле и 

экологические факторы.  

 

§ 48, рис 70-71, в 2-4 

50. Общие законы действия факторов среды на 

организмы 

 

 

§ 49, рис 72-73, в 2-3 

51. Приспособленность организмов к действию 

факторов среды 

 

Л/р №6. Приспособленность организмов к среде 

обитания 

 

 

§ 50, рис 74, в 2-3 

52. Биотические связи в природе 

 

 

 

§ 51 рис 75-76, в 1-3 

53. Популяции 

 

 

§ 52, рис 77-78, в 1-3 

54. Функционирование популяции во времени 

 

 

§ 53, рис 79-81, в 2-4 

55. Сообщества 

 

 

§ 54 рис 82, в 2-3 

56. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

 

§ 55, рис 83-86, в 2-3 



 

57. Развитие и смена биогеоценозов. 

 

 

§ 56, рис 87, в 2-3 

58.  Основные законы устойчивости живой природы 

 

 

§ 57, рис 88-89, в 1-3 

59. Экологические проблемы в биосфере. Охрана 

природы. 

 

Л/р №7. Оценка качества окружающей среды. 

 

 

§ 58, в 1-3 

60. Биогеоценозы Удмуртии Исследовательские работы 

61. Повторение главы II  

62. Повторение главы III  

63. Повторение главы IV  

64. Итоговое тестирование  

65.-66 Экскурсия на природу. осенью и весной  

67 -68  

 

 

Приложение 1 

Система оценки по биологии: 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  



3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 

использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в 

отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 



2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

 

Использование учебного и программно-методического комплекса. 

 

   Преподавание ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в который входят:  
 

Учебник:  Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2018 год. 

Авторская программа: «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. 

Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2014 

Методические пособия для учителя: 

«Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2016 год. 

Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  



И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений». Москва, «Вентана-Граф», 2012 год. 

2. «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» 

– М.: Вентана-Граф, 2010 

3. «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 2006 год. 

4. Пономарева И.Н.  Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана-Граф, 2007 

5. Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по программе  

6. И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

7. Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005. 

8. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 2005 

 

 


