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Пояснительная записка 

Рабочая  программа по биологии для 9 класса на 2020-2021 учебный год составлена в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Летуновская средняя 

школа» на  основе  авторской  программы В.В. Пасечника «Введение в общую биологию». 

В основной образовательной программе основного общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Летуновская средняя 

школа»  на освоение курса «Введение в общую биологию» в 9 классе отводится 68 часов с 

учетом каникулярных и праздничных дней (2 час в неделю, 34 учебных недели, что 

соответствует годовому календарному графику школы на 2020-2021 учебный год). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные  результаты:  

- применять знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое отношение к живым объектам;  

- гордиться  Российской биологической наукой; 

 -соблюдать правила поведения в природе; 

-понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

-понимать ценности здорового и безопасного образа жизни;   

-признавать ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты обучения. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию  из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Предметные результаты обучения. 

• приводить доказательства (аргументы) уровней организации живой природы; сущность 

клеточного строения; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

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

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, наследственные заболевания; 

популяционно-видовому уровню, экосистемному  и биосферному уровню.  

• овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

• анализировать и оценивать последствия антропогенной деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека.   

• основным рационального природопользования.                                                                                                                                             

 

Учащийся научится  

• с помощью учителя добывать необходимые знания; 

•  находить необходимую информацию в литературе, в сети Интернет;  

• выделять существенную информацию из текстов разных видов;  



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• фундаментальным понятиям биологии; 

• сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

• основным теориям биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

• основным областям применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 

 

Учащийся получит возможность научиться  

 

• самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать информацию по 

волнующей проблеме; 

• реализовывать право на свободный выбор; 

• работать в коллективе, группе; 

• выявлять и формулировать проблему;  

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

• работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических 

исследований; 

• решать генетические задачи,  строить вариационные кривые на растительном и животном 

материале; 

• работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 

• владеть языком предмета; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Содержание программы. 

Введение. Биология в системе наук (2 ч)  

   Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

 

Раздел I.  Уровни организации живой природы (54 ч) 

 Глава 1. Молекулярный уровень (10 ч)  

      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. 

Биологические катализаторы. 

     Вирусы. 

 

Глава 2. Клеточный уровень ( 14 ч) 

 Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке.  



      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Различия в 

строении клеток прокариот и эукариот. 

   Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза.  

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

Деление клетки. Митоз. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  

Лабораторные работы:  

 «Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом». 

 

Глава 3. Организменный уровень ( 14 ч) 

 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. Самовоспроизведение — 

всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его 

типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

биологическое значение.  

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.  

 

      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости.  

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

развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  

Лабораторные работы:  

«Выявление изменчивости организмов». 

      Практическая работа:  

      • Решение генетических задач.  

 

 Генетика человека  



      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

      Лабораторная работа:  

«Составление родословных».  

Основы селекции и биотехнологии  

  Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции.  

Демонстрации:  живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров.  

 

Глава 4. Популяционно – видовой уровень ( 7 ч)  

      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая 

классификация. 

      Лабораторная работа:  

 «Изучение морфологического критерия вида». 

 

Глава 5. Экосистемный уровень (5ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность 

сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

 

Лабораторные работы:  

      • Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума).  

      Практические работы:  

      • Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе.  

      • Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 

Глава 6. Биосферный уровень (4ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в биосфере. 

Экскурсия:  

      • Среда жизни и ее обитатели.  

 

Раздел II. Эволюция органического мира (5ч) 

Глава 1. Основы учения об эволюции (3ч) 

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

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.  

      Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика 

       Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов.  

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора.  

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции.  



Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторная работа:  

      • Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Глава 2. Происхождение и развитие жизни на Земле (2 ч)  

      Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

 

Раздел III. Основы экологии (5ч) 

Глава 1 Организм и среда ( 3ч) 

 Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Условия среды. Приспособления организмов 

к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).  

    Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов. 

Лабораторная работаВыявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме  

 

Глава 2. Биосфера и человек (2ч) 

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

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ 

и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

 

Подведение итогов – 2 час 
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гI'lmd, t.4t. rrопуляционt{о видовой
rровеЕь.
Vабораmорная рабоmа кИзученuе
зофолоzuческоzо крumеDlм вud а l>

7 1

Тfuа 1.5. Экосистемный урове",Лабораmорная рабоmi кВыdеленuе
?Щl4еВЫХ ЦепеЙ в uскуссmвенной
жосuсfпеме (на прttл,t ер е акв аDuv.л,tа) ll

5 1

lGrta I.o. ьиосферный уровень.
*сrwсuя <Среда жизни и ее обитятеr,

4
1

r,;lle.п Z. Jволюция органического
шра
fuа<lлрсuя. Причиньт многообразия видов
В црцроде.

э
1

1 l a.r,lt,I J. (rсновы экологии
Лабораmорн ая р аб оmа к Выявл е нuе
lрлtспособленuй орzанuзмо в к среd е
фшшнuя (на конкреmных прu*tерах),
;Jrалов взаuл,tоd ейсmвuя популяцuй разныхйп в конкреmной экосuсmел,lе

э

rluлljgдение итогов 2
Итого за год 68 6 2
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