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       1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                

Рабочая программа учебного предмета биология  для 9 класса, составлена на основе: 

    Примерной программы основного общего образования по биологии и программы  

«Биология : 5–9 классы : программа» — М. : Вентана-Граф, 

2012. — 304 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А.,Кучменко В.С., Константинов 

В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Дра гомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.). Программа 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стан дар та 

основного общего образования (2010 г.). 

     Варианты примерных программ по биологии вариативной части базисного плана для 

общеобразовательных учреждений (5-9 классы),  (М. «Просвещение», 2011 

 

           Рабочая программа  ориентирована на использование учебников, имеющих грифы 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Предлагаемая программа 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина  России, 

Программы формирования универсальных учебных действий(УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к резуль татам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение уча щих ся в ту или иную груп пу или общ ность — носи те 

ля её норм, цен но стей, ори ен та ций, ос ваи вае мых в процессе знакомства с миром 

живой природы;  

приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  



ориентацию в системе моральных норм и ценностей: при зна ние наи выс шей цен но 

стью жизнь и здо ро вье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

раз ви тие по зна ва тель ных мо ти вов, на прав лен ных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

ов ла де ние клю че вы ми ком пе тент но стя ми: учеб нопознавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Цель программ 7-9 классов – развивать у школьников понимание величайшей ценности 

жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы максимально 

направлены на развитие экологического образования школьников в процессе 

обучения биологии и воспитание у них экологической культуры. 

В 9  классе программа курса «Общие биологические закономерности»  знакомит с 

современными научными представлениями о происхождении и развитии жизни на земле, 

об основных биологических закономерностях, обобщает и углубляет понятие 

эволюционного развития организмов. 

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности 

школьников. Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и 

лабораторные работы. Программа предполагает широкое общение с живой природой, 

природой родного края, что способствует развитию у школьников естественнонаучного 

мировоззрения и экологического мышления. 

 

 

Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности 

ученика средствами предмета «Биология» 

1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая биологические факты и понятия в целостную картину. 

2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение 

видеть развитие биологических и экологических процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на 

опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 

взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения  биологии  которые определены стандартом. 

        Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из 

воспитанников примерно одинакового уровня подготовки.  

 

Способ развёртывания учебного материала: 

           Программы по биологии для 7-9 классов построены по концентрическому 

принципу в раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей и многомерности 

разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе 

понимания биологии как науки и явления культуры. 

 



Методическая система достижения целей направлена на: 

         формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, 

основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании 

человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

         формирование у школьников экологического мышления и навыков 

здорового образа жизни на основе умелого владения способами самоорганизации 

жизнедеятельности; 

         приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 

         воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 

созидательную экологическую деятельность; 

         создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и  

потребностями региона. 

Это осуществляется через дополнение традиционных тем федерального 

компонента экологической и валеологической составляющими, актуализацию 

внутрипредметных связей, конкретизацию общетеоретических положений примерами 

регионального биоразнообразия. 

 

 

                             

2.ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

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 содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 •формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

 •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, 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 путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Примерная программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 

       • многообразие и эволюция органического мира; 

 



       • биологическая природа и социальная сущность человека; 

 

       • структурно-уровневая организация живой природы; 

• ценностное и экокультурное отношение к природе; 

• практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках 

живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на 

основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с 

которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения 

отдельных пред-ставителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, 

роли в окружающей среде. 

 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 

учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями. Содержание данного раздела может изучаться в виде 

самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов; оно не 

должно механически дублировать содержание курса «Общая биология» для 10—11 

классов. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пере-

грузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач 

развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 



биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

• социализация обучаемых , как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

       Обоснование выбора авторской программы. 

В образовательной программе (авторы И.Н. Понамарева, В.М. Константинов, В.С. 

Кучменко, А.Г. Драгомилов, В.М. Маш, Н.М.Чернова. Под редакцией проф.И.Н. 

Понамаревой)  по биологии содержится грамотный подбор учебного материала, в него 

включены дополнительные развивающие материалы, что позволяет наиболее полно 

активизировать познавательную активность учащихся. Это помогает стимулировать 

мотивацию учащихся и повышает успеваемостью в целом.  

   Программа построена на принципиально новой содержательной основе – биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её закономерностей и многомерности 

разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных сред жизни; на основе 

понимания биологии как науки и как явления культуры. 

   Её цель в процессе биологического образования – развивать у школьников понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем 

программа максимально направлена на развитие экологического образования школьников 

в процессе обучения  биологии и воспитание у них экологической культуры. 

   Важнейшие особенности данной программы: 

- увеличение объема экологического содержания за счет некоторого сокращения 

анатомического и морфологического материала; 

- усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; 

к изучению живой природы России и бережному отношению к ней; 

- усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и зависимостях 

в структуре и жизнедеятельности биологических систем  разных уровней организации; к 

идеям об устойчивом развитии природы и общества; 



- расширение перечня практических работ и экскурсий в природу, с ориентацией на 

активное и самостоятельное познание явлений природы и развивающих практические и 

творческие умения у учащихся. 

  Представленные практические работы ставят целью активное познание программного 

материала. Учитель должен выбрать из предложенных практических работ любые или 

проводить  их все. Эти работы можно проводить на уроке при изучении  соответствующей 

темы или сгруппировать на специально отведенных практических уроках (практикумах), 

предусмотренных учителем наряду с теоретическими. 

   Программа направлена на широкое общение с живой природой, природой родного края и 

ставит  целью развитие у школьников экологической культуры поведения, воспитание 

ответственного отношения к природным объектам, воспитание патриотизма, любви к 

природе, к родине, а также к предмету биологии как важному естественнонаучному и 

культурному наследию. Для этого в содержании каждой темы, особенно в разделе 

«Биология -6», предложена тематика двух-трех экскурсий по выбору учителя. 

   Изучение курсов биологии в 6-9 классах построено с учетом развития основных 

биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к теме в каждом курсе. 

   Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом 

содержания основных образовательных программ  по выбору учителя. 

Программа дает возможность дифференцированного обучения на всех этапах курса. 

В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению 

пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей 

с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, 

работа с дополнительной литературой. 

             Данная программа построена с учетом межпредметных связей и полностью 

соответствует требованиям Стандартов второго поколения. 

    

                                   3. МЕСТО  ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ ОУ. 

 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом  для ступени основного 

общего образования. Биология в ос нов ной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 

классе, 35 (1ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в не делю) в 7, 8, 9 клас сах. В соответствии с 

базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 

биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе 

является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Та ким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.   

Примерная программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего 

образования, с учетом 25% времени, отводимого на вариативную часть программы, 

содержание которой формируется авторами рабочих программ. Инвариантная часть любого 

авторского курса биологии для основной школы должна полностью включать в себя 

содержание примерной программы, на освоение которой отводится 180 ч. Оставшиеся 65 ч 

авторы рабочих программ могут использовать или для введения дополнительного 

содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на которые 

разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы. 

 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 



Эта линия учебников отвечает современным требованиям в области биологического 

образования, включающим соответствие образовательным стандартам, преемственность 

обучения, приоритет его развивающей функции и экологизацию содержания основных 

разделов курса. При сохранении традиционной структуры разделов главными 

концептуальными идеями УМК авторы называют реализацию системно-структурного 

подхода к обучению. 

Содержание и структура учебников предполагает последовательное формирование общих 

биологических и экологических понятий курса. В основу развития понятий положены 

дидактические принципы научности и доступности. Учебный материал излагается в 

соответствии с принципом от общего к частному и это определяет его существенное 

отличие от остальных линий учебников. Изучение разделов курса биологии 

прослеживается на разных уровнях организации живой материи (клеточном, тканевом, 

органном, организменном, биоценотическом и биосферном). 

Авторский коллектив сконструировал учебники согласно логике развивающего обучения, 

предполагающего концентрацию частных понятий отдельных глав и тем вокруг общих 

биологических и экологических понятий всего курса биологии. Содержательное и 

методическое построение учебников направлено на развитие у школьников 

исследовательских навыков, вовлечения их в самостоятельную практическую 

деятельность. 

Для реализации поставленных целей был разработан единый методический аппарат, 

который органично вплетен в содержательную часть. Он предполагает целенаправленную 

работу с новыми понятиями (выделения в тексте, наличие словарика терминов), 

организация усвоения нового материала (итоговая проверка блоков знаний, разнообразие 

форм и характера заданий), проведение практикума (лабораторные и практические работы, 

опыты и наблюдения). Методическое оснащение включает авторскую программу, 

методические пособия для учителя и рабочие тетради для учащихся в двух частях. 

Для данной линии учебников разработана программа экологической составляющей курса 

биологии в основной школе и линия учебных пособий по экологии, которая фактически 

совместима со всеми учебниками традиционной структуры: Былова А.М., Шорина 

Н.И. «Экология растений», Бабенко В.Г. и др.«Экология животных», Федорова М.З. и 

др. «Экология человека. Культура здоровья», Швец И.М. и др.«Биосфера и человечество». 

Промежуточная аттестация осуществляется в формате тестирования.  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, 

раскрываются предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится 

знакомство с разноуровневой организацией организма, рассматриваются клеточное 

строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции 

органов. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене 

веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. 



В третьей, завершающей, части рассматриваются индивидуальное развитие человека, 

наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, характер, способности 

и др. 

В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. По желанию 

учителя часть их может быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются 

и интерпретируются полученные результаты). Среди практических работ большое 

внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить 

свои физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 

Включены также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, воображения. 

Содержание курса биологии в 9 профильном  классе 

Тема 1. Введение в основы общей биологии (5ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки 

живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. 

Тема 2. Молекулярно-генетический уровень (11ч)  

Химический состав клетки. Элементарный состав. Неорганические вещества. Липиды и их 

роль в клетке. Углеводы и их роль в клетке. Строение белков и их роль в клетке. Ферменты. 

Строение нуклеиновых кислот и их роль в клетке. Неклеточные формы жизни – вирусы и 

бактериофаги. ВИЧ и меры профилактики СПИДа. 

 

Тема 3. Клеточный уровень (26ч) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.    Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме . 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.  Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и организма  Многообразие клеток. Размножение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент  

 Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» 

 

Тема 4. Организменный уровень (61ч) 

Обмен веществ и превращения энергии — признак  живых организмов. Разнообразие 

организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое 

и половое размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Лишайники. Роль лишайников 

в природе и жизни человека. Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 

поведения человека. Социальная среда обитания человека. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. Рост и развитие 

организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 



изменчивость — свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Значение селекции и биотехнологии в жизни 

человека.  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

 

Тема 5. Популяционно-видовой уровень. Эволюционное учение (20ч) 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Система и 

эволюция органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  Ус лож нение организмов в процессе эволюции. Движущие силы эволюции. 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и 

животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль человека в биосфере. 

Тема 6. Биогеоценотический уровень (10 ч) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  Пищевые связи в экосистеме. Вид — основная 

систематическая единица. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Тема 7. Биосферный уровень (16ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. 

Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

 

5.Тематическое планирование 

«Основы общей биологии» 9 класс 

№ Тема раздела Универсальные учебные действия Количество 

часов 

1 Введение в основы 

общей биологии 

Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 
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деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

• целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование - определение 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

• оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 



Логические универсальные действия: 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• оценка действий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

2 Молекулярно-

генетический 

уровень 

Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 
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обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

• целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 



Коммуникативные УУД  

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

3 Клеточный уровень Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

• целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера 

4 Организменный 

уровень 

4.1. Размножение и 

индивидуальное 

развитие (18ч) 

4.2 Основы генетики 

и селекции (26ч) 

Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 
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4.3. Повторение 

раздела «Ботаника» 

(22ч) 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

• целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 



• построение логической цепи 

рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

5 Популяционно-

видовой уровень 

Эволюционное 

учение (21 ч) 

Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 
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Регулятивные УУД  

• целеполагание - как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Логические универсальные действия: 

• анализ; 

• синтез; 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД  



• постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

6 Биогеоценотический 

уровень (12 ч) 

Личностные УУД  

• самоопределение - личностное, 

профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

• смыслообразование - установление 

учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на 

него; 

• нравственно-этическая ориентация - 

действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД  

• прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

• коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его 

реального продукта; 

• саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. 
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Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; 

• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

Логические универсальные действия: 

• сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам; 

• подведение под понятие, выведение 

следствий; 

• установление причинно-следственных 

связей; 

• построение логической цепи 

рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

• планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

• разрешение конфликтов – выявление, 

идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 



грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 Итого  163 +7 

резерв 

 

В лицее действует рейтинговая система оценки знаний учащихся. 

 

Контроль уровня обучения 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий. 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 

выполнения. 

3. Вводный, рубежный, итоговый контроль: проведение тестовых работ по темам курса. Задания, 

используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках: 

1.       Готовимся к единому государственному экзамену: Биология / Общая биология. – М.: 

Дрофа, 2004.  

2.      А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3.       А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для 

поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4.      Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: 

ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

Нормы и критерии оценивания 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся 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 выполнил требования к оценке "5", но:  

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.  

Учебно-методические средства обучения 

1.       Федеральный Государственный стандарт. 

2.       Примерная программа основного  общего образования. (Сборник нормативных 

документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Примерные 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2007). 

3.       Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2009. 

4.       Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2007 – 304 с. (Гриф:Рекомендовано МО РФ)  

5.       В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 

учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2006. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

1.     Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. – М.: Дрофа, 

2004.  

2.    А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А. Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по 

биологии. – М.: Издательский центр «Вентана - Граф», 1996. 

3.     А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в 

вузы. – М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

4.     Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ 

«Федеральный центр тестирования», 2007. -78с. 

5.    Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные планы по 

учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. Щелчкова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 293с. 

Информацию об организации, проведении и демоверсии ЕГЭ и ГИА можно найти на сайтах: 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки 

http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен 

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.htmlRUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет. 
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