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Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на 68 учебных часов, из расчетов  2 часа  в неделю – 34учебных недели. 

Предметное содержание курса реализуется  с помощью УМК      В.В.Пасечник 2014 г; биология. 9 класс учебник \ В.В.Пасечник 4-е 

изд.-М.Дрофа.2017  

Федеральный перечень учебников рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ  начального общего  основного общего среднего общего  образования. Соответствует ФГОС. Приказ   Минобрнауки 

№ 15 от 26.01.2017 г. с изменениями от 05.06.2017 № 629  

 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержа-

ние, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредмет-

ных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, 

личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

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



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-

ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эко-

логически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера. 

 

Метопредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-

ятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ ком-

петенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1. Сознание роли жизни: 

- определять роль в природе различных групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2.  Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

5. Понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

 

 

 



. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

 

Формы контроля 

1 Введение 3 Текущий контроль 

2 Молекулярный уровень 8 Лабораторная работа-1 

3 Клеточный уровень 14 Лабораторная работа-2 

4 Организменный уровень 15 Практикум по решению задач-4 

5 Популяционно-видовой уровень 2 Тест  

6 Экосистемный уровень 5 практикум 

7 Биосферный уровень 5 Практикум 

Тест  

8 Эволюция 6 Тест  

9 Возникновение жизни на Земле 5 Тест  

10 Обобщение  5 Тест  

 Итого: 68 4 

 

 

Форма   промежуточной аттестации   

тестирование 

Форма итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  (ОГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

Введение (3 часа) 

1. Биология — наука 

о живой природе 

 

Биология — наука о живой природе. 

Значение биологических знаний в со-

временной жизни. Профессии, связанные 

с биологией 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». Ха-

рактеризуют биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. Приводят примеры профес-

сий, связанных с биологией. Беседуют с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, связанных с биологией. Готовят 

презентации о профессиях, связанных с биологией, используя компьютер-

ные технологии 

2. Методы исследова-

ния в биологии 

 

Понятие о науке. Методы научного по-

знания. Этапы научного исследования 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «наука», «науч-

ное исследование», «научный метод», «научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы научного исследования. Самостоятельно 



формулируют проблемы исследования. Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования 

3. Сущность жизни и 

свойства живого 

Сущность понятия «жизнь». Свойства 

живого. Уровни организации живой 

природы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «жизнь», «жиз-

ненные свойства», «биологические системы», «обмен веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», «раздражимость», «размножение», «наследствен-

ность», «изменчивость», «развитие», «уровни организации живого». Дают 

характеристику основных свойств живого. Объясняют причины затрудне-

ний, связанных с определением понятия «жизнь». Приводят примеры био-

логических систем разного уровня организации. Сравнивают свойства, про-

являющиеся у объектов живой и неживой природы 

Молекулярный уровень (10 часов) 

1. Молекулярный 

уровень: общая ха-

рактеристика 

Общая характеристика молекулярного 

уровня организации живого. Органиче-

ские вещества: белки, нуклеиновые кис-

лоты, углеводы, жиры (липиды). Биопо-

лимеры. Мономеры 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые кислоты», «углеводы», «жиры (липи-

ды)», «биополимеры», «мономеры». Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. Описывают особенности строения органических ве-

ществ как биополимеров. Объясняют причины изучения свойств органиче-

ских веществ именно в составе клетки; разнообразия свойств биополиме-

ров, входящих в состав живых организмов. Анализируют текст учебника с 

целью самостоятельного выявления биологических закономерностей 

 

 

2. Углеводы Углеводы. Углеводы, или сахариды. 

Моносахариды. Дисахариды. Полисаха-

риды.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», «дисахариды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», «галактоза», «сахароза», «маль-

тоза», «лактоза», «крахмал», «гликоген», «хитин». Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов. Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между химическим строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры углево-

дов, входящих в состав организмов, места их локализации и биологиче-

скую роль 

3. Липиды Липиды. Жиры. Гормоны. Функции ли-

пидов: энергетическая, запасающая, за-

щитная, строительная, регуляторная 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «липиды», 

«жиры», «гормоны», «энергетическая функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функция липидов», «строительная функция 



липидов», «регуляторная функция липидов». Дают характеристику состава 

и строения молекул липидов. Устанавливают причинно-следственные свя-

зи между химическим строением, свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. Приводят примеры липи-

дов, входящих в состав организмов, места их локализации и биологиче-

скую роль. Обсуждают в классе проблемы накопления жиров организмами 

в целях установления причинно-следственных связей в природе 

4. Состав и строение 

белков 

Состав и строение белков. Белки, или 

протеины. Простые и сложные белки. 

Аминокислоты. Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Денатурация белка 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «белки, или 

протеины», «простые и сложные белки», «аминокислоты», «полипептид», 

«первичная структура белков», «вторичная структура белков», «третичная 

структура белков», «четвертичная структура белков». Характеризуют со-

став и строение молекул белков, причины возможного нарушения природ-

ной структуры (денатурации) белков. Приводят примеры денатурации бел-

ков 

5. Функции белков Функции белков: строительная, двига-

тельная, транспортная, защитная, регу-

ляторная, сигнальная, энергетическая, 

каталитическая 

Устанавливают причинно-следственные связи между химическим строе-

нием, свойствами и функциями белков на основе анализа рисунков и тек-

стов в учебнике. Приводят примеры белков, входящих в состав организ-

мов, мест их локализации и биологической роли 

6. Нуклеиновые кисло-

ты 

Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибону-

клеиновая кислота, или ДНК. Рибону-

клеиновая кислота, или РНК. Азотистые 

основания: аденин, гуанин, цитозин, ти-

мин, урацил. Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). Рибосомная 

РНК (рРНК). Информационная РНК 

(иРНК). Нуклеотид. Двойная спираль 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», «рибонуклеино-

вая кислота, или РНК», «азотистые основания», «аденин», «гуанин», «ци-

тозин», «тимин», «урацил», «комплементарность», «транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосомная РНК (рРНК)», «информационная РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», «двойная спираль ДНК». Дают характеристику состава и 

строения молекул нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим строением, свойствами и функци-

ями нуклеиновых кислот на основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих в состав организмов, 

мест их локализации и биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на математический расчет; на 

применение принципа комплементарности) 

7. АТФ и другие орга-

нические соединения 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозин-

дифосфат (АДФ). Аденозинмонофосфат 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аденозинтри-

фосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат (АДФ)», «аденозинмонофосфат 



клетки (АМФ). Макроэргическая связь. Вита-

мины жирорастворимые и водораство-

римые 

(АМФ)», «макроэргическая связь», «жирорастворимые витамины», «водо-

растворимые витамины». Характеризуют состав и строение молекулы 

АТФ. Приводят примеры витаминов, входящих в состав организмов, и их 

биологической роли. Готовят выступление с сообщением о роли витами-

нов в функционировании организма человека (в том числе с использовани-

ем компьютерных технологий). Обсуждают результаты работы с одно-

классниками 

8. Биологические ката-

лизаторы 

Понятие о катализаторах. Биологические 

катализаторы. Фермент. Кофермент. Ак-

тивный центр фермента. 

Лабораторная работа № 1 Расщепле-

ние пероксида водорода ферментом ка-

талазой. 

Определяют понятия формируемые в ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный центр фермента». Характеризуют 

роль биологических катализаторов в клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры ферментов, их локализации в организме и 

их биологической роли. Устанавливают причинно-следственные связи 

между белковой природой ферментов и оптимальными условиями их 

функционирования. Отрабатывают умения формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты 

на основе содержания лабораторной работы 

9. Вирусы Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных 

частиц. Цикл развития вируса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «вирусы», 

«капсид», «самосборка». Характеризуют вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл развития вируса. Описывают общий план строе-

ния вирусов. Приводят примеры вирусов и заболеваний, вызываемых ими. 

Обсуждают проблемы происхождения вирусов 

10. Обобщающий урок  Определяют понятия, сформированные в ходе изучения темы. Дают оцен-

ку возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянному процессу эволюции научного знания. Отра-

батывают умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты 

Клеточный уровень (14 часов) 



1. Клеточный уровень: 

общая характеристи-

ка 

Общая характеристика клеточного уров-

ня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица 

жизни. Химический состав клетки. Ме-

тоды изучения клетки. Основные поло-

жения клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «клетка», «ме-

тоды изучения клетки», «световая микроскопия», «электронная микроско-

пия», «клеточная теория». Характеризуют клетку как структурную и 

функциональную единицу жизни, ее химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения клеточной теории. Сравнивают принци-

пы работы и возможности световой и электронной микроскопической тех-

ники 

2. Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана 

Общие сведения о строении клеток. Ци-

топлазма. Ядро. Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. Фагоцитоз. Пино-

цитоз 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и пино-

цитоза. Описывают особенности строения частей и органоидов клетки. 

Устанавливают причинно-следственные связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов фагоцитоза, строением и функциями кле-

точной мембраны. Составляют план параграфа 

3. Ядро Ядро, его строение и функции в клетке. 

Прокариоты. Эукариоты. Хромосомный 

набор клетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», «хромосомы», «кариотип», «соматические 

клетки», «диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», «гаплоидный 

набор хромосом», «гаметы», «ядрышко». Характеризуют строение ядра 

клетки и его связи с эндоплазматической сетью. Решают биологические 

задачи на определение числа хромосом в гаплоидном и диплоидном набо-

ре 

4. Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эндоплазма-

тическая сеть», «рибосомы», «комплекс Гольджи», «лизосомы». Характе-

ризуют строение перечисленных органоидов клетки и их функции. Уста-

навливают причинно-следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее органоидов и выполняемых 

ими функций. Работают с иллюстрациями учебника (смысловое чтение) 

5. Митохондрии. Пла-

стиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движе-

ния. Клеточные 

включения 

Митохондрии. Кристы. Пластиды: лей-

копласты, хлоропласты, хромопласты. 

Граны. Клеточный центр. Цитоскелет. 

Микротрубочки. Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. Жгутики. Клеточные 

включения 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митохон-

дрии», «кристы», «пластиды», «лейкопласты», «хлоропласты», «хромопла-

сты», «граны», «клеточный центр», «цитоскелет», «микротрубочки», «цен-

триоли», «веретено деления», «реснички», «жгутики», «клеточные вклю-

чения». Характеризуют строение перечисленных органоидов клетки и их 

функции. Устанавливают причинно-следственные связи между строением 



 и функциями биологических систем на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Работают с иллюстрациями учебника (смыс-

ловое чтение) 

6. Особенности строе-

ния клеток эукариот 

и прокариот 

 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. 

Споры. 

Черты сходства и различия клеток про-

кариот и эукариот. 

Лабораторная работа № 2 Изучение 

клеток и тканей растений и животных на 

готовых микропрепаратах и их описание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры». Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. Сравнивают особенности строения клеток с 

целью выявления сходства и различия 

7. Обобщающий урок 

по теме «Клетка и её 

органоиды» 

  

8. Ассимиляция и дис-

симиляция. Метабо-

лизм 

Ассимиляция. Диссимиляция. Метабо-

лизм 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ассимиляция», 

«диссимиляция», «метаболизм». Обсуждают в классе проблемные вопро-

сы, связанные с процессами обмена веществ в биологических системах 

9. Энергетический об-

мен в клетке 

 

Неполное кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы. Гликолиз. Пол-

ное кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное кис-

лородное ферментативное расщепление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», «клеточное дыхание». Характеризу-

ют основные этапы энергетического обмена в клетках организмов. Срав-

нивают энергетическую эффективность гликолиза и клеточного дыхания 

10. Фотосинтез и хемо-

синтез 

 

Значение фотосинтеза. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая фаза фотосинте-

за. Фотолиз воды. Хемосинтез. Хемот-

рофы. Нитрифицирующие бактерии 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосин-

тез», «хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и световую фазы фотосинтеза по 

схеме, приведенной в учебнике. Сравнивают процессы фотосинтеза и хе-

мосинтеза. Решают расчетные математические задачи, основанные на фак-

тическом биологическом материале 

11. Автотрофы и гетеро-

трофы 

Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. 

Хемотрофы. Сапрофиты. Паразиты. Го-

лозойное питание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хемотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают организмы по способу получения пи-

тательных веществ. Составляют схему «Классификация организмов по 



способу питания» с приведением конкретных примеров (смысловое чте-

ние) 

12. Синтез белков в 

клетке. Транскрип-

ция. Синтез белков в 

клетке.  Трансляция 

Синтез белков в клетке. Ген. Генетиче-

ский код. Триплет. Кодон. Транскрип-

ция. Антикодон. Трансляция. Полисома 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «ген», «генети-

ческий код», «триплет», «кодон», «транскрипция», «антикодон», «транс-

ляция», «полисома». Характеризуют процессы, связанные с биосинтезом 

белка в клетке. Описывают процессы транскрипции и трансляции приме-

няя принцип комплементарности и генетического кода 

13. Деление клетки. Ми-

тоз 

 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Интер-

фаза. Профаза. Метафаза. Анафаза. Те-

лофаза. Редупликация. Хроматиды. Цен-

тромера. Веретено деления 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «митоз», «ин-

терфаза», «профаза», «метафаза», «анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено деления». Характеризуют биоло-

гическое значение митоза. Описывают основные фазы митоза. Устанавли-

вают причинно-следственные связи между продолжительностью деления 

клетки и продолжительностью остального периода жизненного цикла 

клетки 

14. Обобщающий урок 

по теме «Организ-

менный уровень» 

  

Организменный уровень (14 часов) 

1. Бесполое размноже-

ние организмов.  

2. Половое размноже-

ние организмов. 

 

Общая характеристика организменного 

уровня. Размножение организмов. Бес-

полое размножение. Почкование. Деле-

ние тела надвое. Споры. Вегетативное 

размножение. Половое размножение. 

Гаметы. Гермафродиты. Семенники. 

Яичники. Сперматозоиды. Яйцеклетки 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «размножение 

организмов», «бесполое размножение», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение», «половое размножение», «гаметы», 

«гермафродиты», «семенники», «яичники», «сперматозоиды», «яйцеклет-

ки». Характеризуют организменный уровень организации живого, процес-

сы бесполого и полового размножения, сравнивают их. Описывают спосо-

бы вегетативного размножения растений. Приводят примеры организмов, 

размножающихся половым и бесполым путем 

3. Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

 

Стадии развития половых клеток. Гаме-

тогенез. Период размножения. Период 

роста. Период созревания. Мейоз: мейоз 

I и мейоз II. Конъюгация. Кроссинговер. 

Направительные тельца. Оплодотворе-

ние. Зигота. Наружное оплодотворение. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период роста», «период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», «направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное оплодотворение», «внутреннее 

оплодотворение», «двойное оплодотворение у покрытосеменных», «эндо-

сперм». Характеризуют стадии развития половых клеток и стадий мейоза 



Внутреннее оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных. 

Эндосперм 

по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют биологическую сущ-

ность митоза и оплодотворения 

4. Индивидуальное 

развитие организ-

мов. Биогенетиче-

ский закон 

 

Онтогенез. Эмбриональный период он-

тогенеза (эмбриогенез). Постэмбрио-

нальный период онтогенеза. Прямое 

развитие. Непрямое развитие. Биогене-

тический закон. Закон зародышевого 

сходства. Биогенетический закон. Фило-

генез 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое развитие», «закон за-

родышевого сходства», «биогенетический закон», «филогенез». Характе-

ризуют периоды онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на при-

мере различных групп организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере животных с прямым и непрямым развитием 

5. Обобщающий урок 

по теме Размноже-

ние организмов» 

  

6. Закономерности 

наследования при-

знаков, установлен-

ные Г. Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание 

 

Закономерности наследования призна-

ков, установленные Г. Менделем. Моно-

гибридное скрещивание. Цитологиче-

ские основы закономерностей наследо-

вания при моногибридном скрещивании. 

Гибридологический метод. Чистые ли-

нии. Моногибридные скрещивания. Ал-

лельные гены. Гомозиготные и гетерози-

готные организмы. Доминантные и ре-

цессивные признаки. Расщепление. За-

кон чистоты гамет.  Решение генетиче-

ских задач на моногибридное скрещива-

ние 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «гибридологи-

ческий метод», «чистые линии», «моногибридные скрещивания», «аллель-

ные гены», «гомозиготные и гетерозиготные организмы», «доминантные и 

рецессивные признаки», «расщепление», «закон чистоты гамет». Характе-

ризуют сущность гибридологического метода. Описывают опыты, прово-

димые Г.Менделем по моногибридному скрещиванию. Составляют схемы 

скрещивания. Объясняют цитологические основы закономерностей насле-

дования признаков при моногибридном скрещивании. Решают задачи на 

моногибридное скрещивание 

7. Неполное доминиро-

вание. Генотип и фе-

нотип. Анализиру-

ющее скрещивание 

Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание. 

Решение генетических задач на наследо-

вание признаков при неполном домини-

ровании 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «неполное до-

минирование», «генотип», «фенотип», «анализирующее скрещивание». 

Характеризуют сущность анализирующего скрещивания. Составляют схе-

мы скрещивания. Решают задачи на наследование признаков при неполном 

доминировании 



8. Дигибридное скре-

щивание. Закон не-

зависимого наследо-

вания признаков 

Дигибридное скрещивание. Закон неза-

висимого наследования признаков. По-

лигибридное скрещивание. Решетка 

Пеннета. Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «дигибридное 

скрещивание», «закон независимого наследования признаков», «полиги-

бридное скрещивание», «решетка Пеннета». Дают характеристику и объ-

ясняют сущность закона независимого наследования признаков. Состав-

ляют схемы скрещивания и решетки Пеннета. Решают задачи на диги-

бридное скрещивание 

9. Генетика пола. 

Сцепленное с полом 

наследование  

 

Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Аутосомы. Поло-

вые хромосомы. Гомогаметный и гете-

рогаметный пол. Сцепление гена с по-

лом. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «аутосомы», 

«половые хромосомы», «гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». Дают характеристику и объясняют закономер-

ности наследования признаков, сцепленных с полом. Составляют схемы 

скрещивания. Устанавливают причинно-следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи от ее хромосомного набора. Решают за-

дачи на наследование признаков, сцепленных с полом 

10. Обобщающий урок 

по теме «Генетика» 

  

11. Закономерности из-

менчивости: моди-

фикационная измен-

чивость. Норма ре-

акции 

Закономерности изменчивости: модифи-

кационная изменчивость. Модификации. 

Норма реакции.  

Лабораторная работа № 3 Выявление 

изменчивости организмов 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «изменчи-

вость», «модификации», «модификационная изменчивость», «норма реак-

ции». Характеризуют закономерности модификационной изменчивости 

организмов. Приводят примеры модификационной изменчивости и прояв-

лений нормы реакции. Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере организмов с широкой и узкой нормой реакции. Выполняют 

практическую работу по выявлению изменчивости у организмов 

12. Закономерности из-

менчивости: мутаци-

онная изменчивость 

 

Закономерности изменчивости: мутаци-

онная изменчивость. Причины мутаций.  

Генные, хромосомные и геномные мута-

ции. Утрата. Делеция. Дупликация. Ин-

версия. Синдром Дауна. Полиплоидия. 

Колхицин. Мутагенные вещества 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «генные мута-

ции», «хромосомные мутации», «геномные мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», «полиплоидия», «колхи-

цин», «мутагенные вещества». Характеризуют закономерности мутацион-

ной изменчивости организмов. Приводят примеры мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают проблемы изменчивости 

организмов 

13. Основные методы 

селекции растений, 

животных и микро-

организмов 

Селекция. Гибридизация. Массовый от-

бор. Индивидуальный отбор. Чистые 

линии. Близкородственное скрещивание. 

Гетерозис. Межвидовая гибридизация. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «селекция», 

«гибридизация», «массовый отбор», «индивидуальный отбор», «чистые 

линии», «близкородственное скрещивание», «гетерозис», «межвидовая ги-

бридизация», «искусственный мутагенез», «биотехнология», «антибиоти-



 Искусственный мутагенез. Биотехноло-

гия. Антибиотики 

ки». Характеризуют методы селекционной работы. Сравнивают массовый 

и индивидуальный отбор. Готовят сообщения к уроку-семинару «Селекция 

на службе человека» 

14. Обобщающий урок-

семинар по теме 

«Организменный 

уровень» 

Селекция на службе человека Выступают с сообщениями, обсуждают сообщения с одноклассниками и 

учителями 

Популяционно-видовой уровень (9 часов) 

1. Популяционно-

видовой уровень: 

общая характеристи-

ка 

 

Понятие о виде. Критерии вида: морфо-

логический, физиологический, генетиче-

ский, экологический, географический, 

исторический. Ареал. Популяция. Свой-

ства популяций. Биотические сообще-

ства. 

Лабораторная работа № 4 Изучение 

морфологического критерия вида 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «вид», «морфо-

логический критерий вида», «физиологический критерий вида», «генети-

ческий критерий вида», «экологический критерий вида», «географический 

критерий вида», «исторический критерий вида», «ареал», «популяция», 

«свойства популяций», «биотические сообщества». Дают характеристику 

критериев вида, популяционной структуры вида. Описывают свойства по-

пуляций. Объясняют роль репродуктивной изоляции в поддержании це-

лостности вида. Выполняют практическую работу по изучению морфоло-

гического критерия вида. Смысловое чтение 

2. Экологические фак-

торы и условия среды 

 

Понятие об экологических факторах. 

Условия среды. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропоген-

ные. Экологические условия: темпера-

тура, влажность, свет. Вторичные кли-

матические факторы. Влияние экологи-

ческих условий на организмы 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «абиотические 

экологические факторы», «биотические экологические факторы», «антро-

погенные экологические факторы», «экологические условия», «вторичные 

климатические факторы». Дают характеристику основных экологических 

факторов и условий среды. Устанавливают причинно-следственные связи 

на примере влияния экологических условий на организмы. Смысловое 

чтение 

3. Происхождение ви-

дов. Развитие эволю-

ционных представле-

ний  

 

Происхождение видов. Развитие эволю-

ционных представлений. Основные по-

ложения теории Ч. Дарвина.  Эволюция. 

Теория Дарвина. Движущие силы эво-

люции: изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. Синте-

тическая теория эволюции 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эволюция», 

«теория Дарвина», «движущие силы эволюции», «изменчивость», «борьба 

за существование», «естественный отбор», «синтетическая теория эволю-

ции». Дают характеристику и сравнивают эволюционные представления 

Ж.Б.Ламарка и основные положения учения Ч.Дарвина. Объясняют зако-

номерности эволюционных процессов с позиций учения Ч.Дарвина. Гото-

вят сообщения или презентации о Ч.Дарвине в том числе с использованием 

компьютерных технологий. Работают с Интернетом как с источником ин-

формации 



4. Популяция как эле-

ментарная единица 

эволюции 

 

Популяционная генетика. Изменчивость 

генофонда 

Лабораторная работа № 5 Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретном примере). 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «популяцион-

ная генетика», «генофонд». Называют причины изменчивости генофонда. 

Приводят примеры, доказывающие приспособительный (адаптив-

ный) характер изменений генофонда. Обсуждают проблемы движущих сил 

эволюции с позиций современной биологии. Смысловое чтение 

5. Борьба за существо-

вание   

6.  Естественный отбор 

 

Борьба за существование. Формы борь-

бы за существование. Формы естествен-

ного отбора 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «внутривидо-

вая борьба за существование», «межвидовая борьба за существование», 

«борьба за существование с неблагоприятными условиями среды», «стаби-

лизирующий естественный отбор», «движущий естественный отбор». Ха-

рактеризуют формы борьбы за существование и естественного отбора. 

Приводят примеры их проявления в природе. Разрабатывают эксперимен-

ты по изучению действий отбора, которые станут основой будущего учеб-

но-исследовательского проекта. Смысловое чтение 

7. Видообразование 

 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. 

Географическое видообразование. Мик-

роэволюция. Изоляция. Репродуктивная 

изоляция. Видообразование. Географи-

ческое видообразование 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «микроэволю-

ция», «изоляция», «репродуктивная изоляция», «видообразование», «гео-

графическое видообразование». Характеризуют механизмы географиче-

ского видообразования с использованием рисунка учебника. Смысловое 

чтение с последующим выдвижение гипотез о других возможных меха-

низмах видообразования 

8. Макроэволюция 

 

Понятие о макроэволюции. Направления 

макроэволюции. Пути достижения био-

логического прогресса 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «макроэволю-

ция», «направления эволюции», «биологический прогресс», «биологиче-

ский регресс», «ароморфоз», «идиоадаптация», «дегенерация». Характери-

зуют главные направления эволюции. Сравнивают микро- и макроэволю-

цию. Обсуждают проблемы макроэволюции с одноклассниками и учите-

лем. Работают с дополнительными информационными источниками с це-

лью подготовки сообщения или мультимедиа презентации о фактах, дока-

зывающих эволюцию 

9. Обобщающий урок-

семинар «Популяци-

онно-видовой уро-

вень» 

Экскурсия № 1.  Причины многообра-

зия видов в природе. 
 

Экосистемный уровень (7 часов) 



1. Сообщество, экоси-

стема, биогеоценоз 

 

Биотическое сообщество, или биоценоз. 

Экосистема. Биогеоценоз 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного уровня. Приводят примеры экосистем 

разного уровня. Характеризуют аквариум как искусственную экосистему 

2. Состав и структура 

сообщества 

 

Видовое разнообразие. Морфологиче-

ская и пространственная структура со-

обществ. Трофическая структура сооб-

щества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. Трофический уро-

вень 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «видовое раз-

нообразие», «видовой состав», «автотрофы», «гетеротрофы», «продуцен-

ты», «консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие виды», «ви-

ды-средообразователи». Характеризуют морфологическую и простран-

ственную структуру сообществ. Анализируют структуру биотических со-

обществ по схеме 

3. Межвидовые отно-

шения организмов в 

экосистеме 

 

Типы биотических взаимоотношений. 

Нейтрализм. Аменсализм. Комменса-

лизм. Симбиоз. Протокооперация. Му-

туализм. Конкуренция. Хищничество. 

Паразитизм 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «нейтрализм», 

«аменсализм», «комменсализм», «симбиоз», «протокооперация», «мутуа-

лизм», «конкуренция», «хищничество», «паразитизм». Решают экологиче-

ские задачи на применение экологических закономерностей. Приводят 

примеры положительных и отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях 

4. Потоки вещества и 

энергии в экосистеме 

 

Потоки вещества и энергии в экосисте-

ме. Пирамиды численности и биомассы 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «пирамида 

численности и биомассы». Дают характеристику роли автотрофных и гете-

ротрофных организмов в экосистеме. Решают экологические задачи на 

применение экологических закономерностей 

5. Саморазвитие экоси-

стемы. Экологиче-

ская сукцессия 

6 . Искусственные био-

ценозы. 

Саморазвитие экосистемы. Экологиче-

ская сукцессия. Равновесие. Первичная 

сукцессия. Вторичная сукцессия 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «равновесие», 

«первичная сукцессия», «вторичная сукцессия». Характеризуют процессы 

саморазвития экосистемы. Сравнивают первичную и вторичную сукцес-

сии. Разрабатывают плана урока-экскурсии 

7. Экскурсия № 2 «Изу-

чение и описание 

экосистемы своей 

местности» 

Экскурсия в биогеоценоз  

Биосферный уровень (11 часов) 

1. Биосфера. Средооб-

разующая деятель-

ность организмов  

Биосфера. Средообразующая деятель-

ность организмов 

 

Определяют понятия «биосфера», «водная среда», «наземно-воздушная 

среда», «почва», «организмы как среда обитания», «механическое воздей-

ствие», «физико-химическое воздействие», «перемещение вещества», «гу-



 мус», «фильтрация». Характеризуют биосферу как глобальную экосисте-

му. Приводят примеры воздействия живых организмов на различные сре-

ды жизни 

2. Круговорот веществ 

в биосфере  

 

Круговорот веществ в биосфере. Био-

геохимический цикл. Биогенные (пита-

тельные) вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. Микроэлемен-

ты 

 

Определяют понятия «биогеохимический цикл», «биогенные (питатель-

ные) вещества», «микротрофные вещества», «макротрофные вещества», 

«микроэлементы». Характеризуют основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации учебника. Устанавливают причинно-

следственные связи между биомассой (продуктивностью) вида и его зна-

чением в поддержании функционирования сообщества 

3. Эволюция биосферы  

 

Эволюция биосферы. Живое вещество. 

Биогенное вещество. Биокосное веще-

ство. Косное вещество. Экологический 

кризис 

 

Определяют понятия «живое вещество», «биогенное вещество», «биокос-

ное вещество», «косное вещество», «экологический кризис». Характери-

зуют процессы раннего этапа эволюции биосферы. Сравнивают особенно-

сти круговорота углерода на разных этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины экологических кризисов. Устанавливают 

причинно-следственных связи между деятельностью человека и экологи-

ческими кризисами 

4. Гипотезы возникно-

вения жизни  

Гипотезы возникновения жизни.  Креа-

ционизм. Самопроизвольное зарожде-

ние. Гипотеза стационарного состояния. 

Гипотеза панспермии. Гипотеза биохи-

мической эволюции.  

Лабораторная работа № 6 Изучение 

палеонтологических доказательств эво-

люции. 

Определяют понятия «креационизм», «самопроизвольное зарождение», 

«гипотеза стационарного состояния», «гипотеза панспермии», «гипотеза 

биохимической эволюции». Характеризуют основные гипотезы возникно-

вения жизни на Земле. Обсуждают вопрос возникновения жизни с одно-

классниками и учителем 

5. Развитие представ-

лений о проис-

хождении жизни. 

Современное состо-

яние проблемы  

 

Развитие представлений о происхожде-

нии жизни. Современное состояние про-

блемы 

 

Определяют понятия «коацерваты», «пробионты», «гипотеза симбиотиче-

ского происхождения эукариотических клеток», «гипотеза происхождения 

эукариотических клеток и их органоидов путем впячивания клеточной 

мембраны», «прогенот», «эубактерии», «архебактерии». Характеризуют 

основные этапы возникновения и развития жизни на Земле. Описывают 

положения основных гипотез возникновения жизни. Сравнивют гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Обсуждают проблемы возникновения и раз-

вития жизни с одноклассниками и учителем 



6. Развитие жизни на 

Земле. Эры древ-

нейшей и древней 

жизни  

Основные этапы развития жизни на Зем-

ле. Эры древнейшей и древней жизни 

 

Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», «катархей», «архей», «про-

терозой», «палеозой», «мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кем-

брий», «ордовик», «силур», «девон», «карбон», «пермь», «трилобиты», 

«риниофиты», «кистеперые рыбы», «стегоцефалы», «ихтиостеги», «терап-

сиды». Характеризуют развитие жизни на Земле в эры древнейшей и древ-

ней жизни. Приводят примеры организмов, населявших Землю в эры древ-

нейшей и древней жизни. Устанавливают причинно-следственные связи 

между условиями среды обитания и эволюционными процессами у раз-

личных групп организмов. Смысловое чтение с последующим заполнени-

ем таблицы 

7. Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

 

Определяют понятия: «триас», «юра», «мел», «динозавры», «сумчатые 

млекопитающие», «плацентарные млекопитающие», «палеоген», «неоген», 

«антропоген». Характеризуют основные периоды развития жизни на Земле 

в мезозое и кайнозое. Приводят примеры организмов, населявших Землю в 

кайнозое и мезозое. Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями среды обитания и эволюционными процессами у различных 

групп организмов. Смысловое чтение с последующим заполнением табли-

цы. Разрабатывают плана урока-экскурсии в краеведческий музей или на 

геологическое обнажение 

8. Обобщающий урок-

экскурсия  

Экскурсия в краеведческий музей или на 

геологическое обнажение 

Готовят отчет об экскурсии 

9. Антропогенное воз-

действие на биосфе-

ру  

 

Антропогенное воздействие на биосфе-

ру. Ноосфера. Природные ресурсы 

Определяют понятия «антропогенное воздействие на биосферу», «ноосфе-

ра», «природные ресурсы». Характеризуют человека как биосоциальное 

существо. Описывают экологическую ситуацию в своей местности. Уста-

навливают причинно-следственные связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

10. Основы рациональ-

ного природопользо-

вания  

Рациональное природопользование. 

Общество одноразового потребления 

Определяют понятия «рациональное природопользование», «общество од-

норазового потребления». Характеризуют современное человечество как 

«общество одноразового потребления». Обсуждают основные принципы 

рационального использования природных ресурсов 

11. Обобщающий урок-

конференция  «Био-

сферный уровень» 

Урок-конференция Выступают с сообщениями по теме. Представляют результаты учебно-

исследовательской проектной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 
Тема   №  

. 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Формы текущего контроля, сро-

ки проведения 

Сроки проведения  занятий 

план факт 

Введение 

3 часа 

1 Биология- наука  

о жизни 

1   



2 Методы  исследования 1   

3 Сущность жизни  

и  св-ва живого 

1   

Молеку-

лярный 

Уровень  

8 час. 

4 Молекулярный 

уровень 

1   

5 Углеводы. 

Липиды. 

1   

6 Состав и строе- 

ние  белков 

1   

7 Функции белков 1 Л.р. -1  

8 Нуклеиновые 

кислоты 

1   

9 АТФ.и другие  

вещества 

1   

10 Биологические 

катализаторы 

1   

11 Вирусы 1   

Клеточ-

ный 

уровень  

14 часов 

12 Основные 

положения  

клеточной теории 

1   

 13 Общие сведения о 

клетке  

1   

 14 Органоиды  

Цитоплазмы  

1 Л-р -2  

 15 Клеточная  

мембрана. 

Органоиды клетки. 

1   

 16 Ядро 1   

 17 Изучение клеток расте-

ний 

и животных 

1 Л.р-3  

 18 Строение  1   



прокариот 

 19 Метаболизм. 

Ассимиляция. 

и диссимиляция. 

1   

 20 Энергетический  

обмен 

1   

 21 Питание  клетки 

Хемосинтез 

1   

 22 Фотосинтез. 

 

1   

 23 Биосинтез белков 

 

1   

 24 Деление клетки 

Митоз. 

 

1   

 25 Урок-зачет 1   

Орга-

низмен- 

ный уро-

вень 

15 - ча-

сов 

26 Бесполое  

Размножение  

организмов 

1   

 27 Половое размножение 

Организмов. 

Мейоз. 

1   

 28 Онтогенез. 

Эмбриональное  

Развитие организмов. 

1   

 29 Постэмбриональ-ный-

период 

 

1   

 30 Закономерности 

Наследования 

1 Практикум 

по решению 

 



Организмов. 

Г. Мендель 

Моногибридное 

скрещивание 

задач 

 

 31 Неполное  

Доминирование 

Анализирующие 

скрещивание 

1 Решение  

задач 

 

 32 Дигибридное 

Скрещивание 

Независимое 

наследование 

1   

 33 Взаимодействие 

генов 

1   

 35 Генетика пола. 

Сцепленное с 

полом  

наследование 

1 Решение задач  

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популя-

цион- 

но- ви-

довой 

уровень 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

42 

 

 

 

 

43 

 

Модификацион- 

ная изменчивость 

 

Мутационная 

изменчивость 

 

Основы селекции 

Работы Вавилова 

 

Основные мето- 

ды селекции. 

 

Зачет по теме 

Организменный 

уровень 

 

 

Критерии вида 

 

Популяции. 

 

 

 

 

Сообщество. 

Экосистема. биогеоце-

ноз. 

 

Состав.Структу-ра  со-

обществ 

Потоки энергии 

и вещества 

в экосистеме. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Л.р.-4 

 



Экоси-

стем- 

ный  

уровень 

5 часов 

 

44 

 

 

45 

 

 

1 

 

 

1 

Экосистем 

ный уровень 

46 Саморазвитие  

экосистемы 

1   

 47 Изучение и  описание 

Экосистемы своей местности 

1   

Биосфер- 

ный уровень  

5 часов 

48 Биосфера. Эволюция  

биосферы 

1   



 49 Круговорот веществ в 

Биосфере. 

1   

 50 Антропогенное воздействие на биосфе-

ру. 

1   

 51 Экологические проблемы 

Анализ и оценка деятельности человека. 

1   

 52 Зачет по теме 1   

Эволюция 

6 часов 

53 Развитие эволюционного 

учения .работы Ч,Дарвина 

 

1   

 54 Борьба за  существование. 

Естественный  отбор. 

1   

 55 Формы  естественного 

отбора. 

1   

 56 Приспособленность 

организмов к среде  

обитания. 

1   

 57 Видообразование 1   

 58 Направления эволюции 1   

Возникнове-

ние и  

происхожде-

ние 

жизни 

5 часов 

59 Современные гипотезы 

происхождения жизни. 

1   

 60 Основные этапы 

происхождения . 

Эра древнейшей жизни. 

1   

 61 Развитие жизни в протерозое и палеозое 1   

 62 Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое 

1   

 63 Эволюция человека. 1   

Обобще- 64 Клетка-структурная и 1   



ние 5 часов Функциональная единица 

 65 Закономерности наследования  изменчи-

вости. 

1   

 66 Становление  современной 

Теории  эволюции 

1   

 67 Взаимодействие организ- 

мов и среды обитания. 

1   

 68 Промежуточная аттестация 1   

 


