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Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммапобиологиисоставлена  

всоответствииc документами: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. (с 

изменениями и дополнениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 ―Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования‖) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным   

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115); 

4. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2022 N 70799)  

5. Примерная программа  по Биологии для  9 класса  и авторская  программа   по учебному 

предмету «Биология. Живой организм» автора Н.И. Сонина, опубликованной в «Рабочие 

программы. Биология: 5-9 классы /учебно-методическое пособие/» составитель Г.М. 

Пальдяева — М. Дрофа, 2014 — 382 с.Н.И.Сонина, В.Б.Захарова 

6. Основная  образовательная  программа основного общего образования МБОУ лицея №9 г. 

Сальска на 2023-2024 учебный год (Приказ № 170от 31.08.2023)  

8. Положение  о рабочей программе МБОУ лицея № 9 г. Сальска; 

9. Санитарные нормы и правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 г. №28); 

10. Санитарные нормы и правила СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021г.,  № 2). 

11. Календарный учебный  график МБОУ лицея №9 г. Сальска на 2023 -2024  учебный год. 

 

Данная программа ориентирована на использование учебника по биологии авторы 

Сонин Н.И., Агафонова И.Б., Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Биология Общие закономерности 9 

класс 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия:  

- для расширения содержания школьного биологического образования; для повышения 

познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области;  

- для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 - для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

 

Для выполнения требований ФООП на уровне основного общего образования, в 9-м 

классе предусматривается  особый порядок учебного планирования (переходный период). 

Содержание учебного материала в 9 классе настоящей рабочей программы представлено 
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разделами Общей биологии: Химическая организация клетки, Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке, Размножение организмов, Строение и функции клеток,  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез), Закономерности наследования признаков, 

Закономерности изменчивости, Селекция растений, животных и микроорганизмов, 

Многообразие живого мира, Основные свойства живых организмов, Развитие биологии в 

додарвиновский период,  Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора, Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора, Развитие жизни на Земле, Микроэволюция, Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюци, Возникновение жизни на Земле, Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат действия естественного отбора, Развитие жизни на 

Земле, Возникновение жизни на Земле, Биосфера, ее структура и функции, Биосфера и 

человек.  

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации 

данной ОП позволяет создать условия:  

 для расширения содержания школьного биологического образования; для 

повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной 

области;  

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его 

способностей, формирования и удовлетворения социально значимых интересов 

и потребностей; 

 для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности. 

 Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

основной школы. 

Техническаябазацентра«Точкароста»включаетвсебяцифровыелаборатории,наборык

лассическогооборудованиядляпроведениябиологическогопрактикума,втомчислеcи

спользованиеммикроскопов.Учитывая практический опыт применения данного 

оборудования на урокахбиологии и в проектно-исследовательской 

деятельности,сделаносновнойакцент на описании цифровых лабораторий и их 

возможностях. При 

этомцифровыелабораториивкомплектации«Биология»,«Экология»,Физиология» 

содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся что 

расширяетвозможностипедагогапоорганизациилабораторного практикума. 

 

Содержание учебного материала федеральной рабочей программы по биологии на 9 

класс Раздел 1. Место человека в системе органического мира  

Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 



4 
 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека Науки 

о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека  

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов 

как основа гомеостаза. 

Раздел 5. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Раздел 6. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной 

ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования 

опорно-двигательной системы. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма  

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, еѐ состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свѐртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

Раздел 8. Транспорт веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Раздел 9. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лѐгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Раздел 10. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Раздел 12. Выделение  

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 

Раздел 13. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация 

Раздел 14. Размножение и развитие  

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Планирование семьи. 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность  
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Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Раздел 16. Человек и его здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник 

веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде было 

изучено в 8 классе в 2022-2023 учебном году. 

 

 Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые лаборатории, наборы 

классического оборудования для проведения биологического практикума, в том числе с 

использованием микроскопов учитывая практический опыт применения данного 

оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской деятельности, сделан 

основной акцент на описании цифровых лабораторий в комплектации «Биология», 

«Экология», «Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся что 

расширяет возможности педагога по организации лабораторного практикума. 

9 класс 
Действие ферментов насубстрат на 
примерекаталазы.РазложениеН2О2.ВлияниерНсредынаактивностьферментов.Факторы,влияющ
иенаскоростьпроцессафотосинтеза. 

Место предмета в учебном плане 
Срок реализации программы: 1 год. На изучение биологии в 9А классе отводится на базовом 

уровне 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. На изучение биологии в 9Б классе отводится на 

базовом уровне 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. При изучении биологии в 9 классе 

проводится 6 лабораторных работ, которые являются составными частями комбинированных 

уроков. 

Цели и задачи учебного предмета 

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 перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивным 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. То есть глобальными целями биологического образования 

являются: 

-социализация обучаемых, как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающих включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
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- 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 усвоении основ научных знаний, 

овладение методами исследования природы, формирование 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении общей биологии рекомендуется обращать особое внимание на то, что 

живая материя — это особая форма движения материи во Вселенной, управляемая законами, 

несводимыми к законам физики. Функционирование живой материи принципиально 

невозможно описать уравнениями на основе знания только физических и химических 

закономерностей. Живое отличается от неживого возникновением, а также хранением, 

передачей и развертыванием информации. Оперирование огромными объемами информации 

возможно только благодаря наличию многоуровневых иерархически устроенных 

управляющих систем, своего рода компьютеров со своими носителями данных, языками 

программирования, переключением программ. Понимание этой сложности живой материи 

должно сопровождаться и пониманием того, что глубокое изучение ее возможно только с 

использованием научных методов и достижений разных наук — физики, химии, математики, 

информатики. 

Следует уделить внимание роли гипотезы в развитии биологии. Необходимо обратить 

внимание на то, что некоторые биологические явления (возникновение жизни, 

макроэволюционные события) невозможно наблюдать непосредственно, поэтому их 

приходится реконструировать и проверять косвенными методами. 

Программа курса биологии 9 класса включает в себя вопросы программы 

общеобразовательной школы для 10— 11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, 

изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного 

блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями учащихся и с учетом 

образовательного уровня. Представлено значительное число лабораторных работ, 

демонстраций, облегчающих восприятие учебного материала. Последовательность изучения 

материала также способствует интеграции курса в систему биологического образования, 

завершаемого в 9 классе. 
Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, еѐ разнообразием 

и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за еѐ сохранность. Учащиеся 

должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью 

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

поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих поколений людей. 
     Программа предусматривает формирование у  учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования 

являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

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

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 
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достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 
Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при 

изучении биологических дисциплин в основной школе по общеобразовательным программам. 

Изучение предмета базируется и на знаниях, приобретенных на уроках химии, физики, 

истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для ряда 

специальных дисциплин, изучаемых факультативно или иным образом в соответствии с 

профессиональной ориентацией общеобразовательного учреждения. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Формы организации обучения 

При изучении материала используются как традиционные, так и дистанционные формы 

организации обучения.  

При дистанционном обучении применяются те же формы организации учебных занятий, что и 

при традиционном обучении: лекции, семинары, лабораторные практикумы, самостоятельные 

работы, консультации.  

При этом в дистанционном образовании используется два типа технологий: синхронное (on-

line) и асинхронное (off-line) обучение. Асинхронное обучение – это метод доставки учебного 

материала ученику с помощью электронной почты, электронных библиотек. Синхронный 

метод – доставка материалов учащимся, пока все они находятся в сети (on-line), что возможно 

на web- или видеоконференциях. Оба этих метода обычно комбинируются, чтобы увеличить 

эффективность обучения. 

Предполагается использование платформ взаимодействия с обучающимися из перечня 

федеральных образовательных порталов, такие как: «ЯКласс», «Российская электронная 

школа», «Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», а также Zoom, (платформа для проведения онлайн-

занятий), Skype, WhatsApp, Telegram (интернет-мессенджеры для обмена информацией) и др. 

При дистанционном обучении  используются также и новые формы организации занятий: 

– Веб-занятия. Такие занятия организуются с использованием сети Интернет. Они могут быть 

реализованы в формах вебинаров, конференций, дистанционных лекций. Преподаватель 

принимает непосредственное участие в учебном процессе, который может предполагать 

двустороннее общение в режиме онлайн. При этом используется традиционная форма веб-

занятий, при которой учебные материалы (в том числе видеозаписи с лекциями, 

практическими занятиями и т.п.) выкладываются на сайтеучителя или адресно рассылаются 

ученикам. Такая форма может быть дополнительно расширена путем использования функций 

комментирования и обсуждения в режиме онлайн. 

– Чат-занятия. Занятия в форме чата могут предполагать как текстовое общение, так и 

контакт с помощью голосовой или видео-связи. Чат-занятия позволяют проводить 

полноценные семинары, создавать дифференцированные рабочие группы из учеников, 

организовать полноценный процесс общения учащихся. Состав участников чата может быть 

разным – это определяется целями и задачами конкретного занятия. Так, чат может быть 

организован для всего класса, отдельной его части, а также для конкретного ученика, 

нуждающегося в консультации учителя. 

–Другие формы взаимодействия между учениками и учителями (телеконференции, 

организация переписки по e-mail и т.п.). 

Предполагаемые результаты обучения. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

Патриотическое воспитание 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность 

и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Трудовое воспитание 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Эстетическое воспитание 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

Ценности научного познания 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и  способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций  с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочениясоциальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
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«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающихся к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; ь 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Экологическое воспитание 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-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; 

-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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными   результатами   освоения  выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 I. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
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-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

-различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2.        В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3.        В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  
Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Химическая организация клетки 2ч 
Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в 

клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 3ч 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток 6ч 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 
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Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

 Лабораторная работа 

Строение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах 

Размножение организмов 5ч 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-метогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 3ч 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

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

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

изменчивости. 

Закономерности наследования признаков (10 часов) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

 Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Закономерности изменчивости 6ч 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

 Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

 Лабораторная работа 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 5ч 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы 

селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной селекции. 

Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности 
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Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2 часа). 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 

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

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период 2ч 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 5ч 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

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

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора 2ч 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция  2ч 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах 

культурных растений*. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 4 ч 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп 

организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле  
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

Развитие жизни на Земле 3ч 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 

водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 
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Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homosapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести 

его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: 

древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homosapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

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

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство.  

Биосфера, ее структура и функции 3ч 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, 

энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

■ Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистем 

Биосфера и человек 3ч 
Природные ресурсы и их использование. 

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

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 

природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. 

 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Практическая работа 
Анализ и оценка последст 

вий деятельности человека в экосистемах*. 

Формы организации учебного процесса 
При изучении биологии использую такие методы: общедидактические лекция, рассказ, беседа, 

работа с книгой, экранные пособия.эксперимент, наблюдение, практическая работа; 

типы уроков: вводный, изучение нового материала, обобщающий, учетно-проверочный. Виды 

урока с учетом характера деятельности учителя и учащихся: урок-лекция, урок 

объяснительный, проблемный, использования технических средств (телеурок, киноурок). 

Формы организации контроля 
При обучении общей биологии применяются лабораторные уроки, зачеты, тесты, защиты 

проектов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Модуль 

воспитательной 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные, 

лабораторные 

работы 

Точка роста 
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"Школьный 

урок" 

1 Структурная 

организация 

живых 

организмов 

День знаний. 

Дни финансовой 

грамотности 

Предметные 

олимпиады. 

 

12 1 с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

2 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Предметные 

олимпиады. 

Работа на сайте 

Решу ВПР 

 

5   

3 Наследственность 

и изменчивость 

организмов 

Предметные 

олимпиады. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет. 

 

21 3 с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

4 Эволюция живого 

мира на Земле. 

Интеллектуальные 

интернет – 

конкурсы на сайте 

Яндекс класс. 

Предметная 

неделя. 

22 3  

5 Взаимоотношения 

организма и 

среды. 

День 

информатики в 

России. 

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

 

6 4 с 

использованием 

оборудования 

«Точка роста» 

Всего  70 Л- 8 К-3  
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