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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология. Общие 

закономерности 9 класс» автора Н.И. Сонина, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых 

документов: 

 1. Закона «Об образовании»  

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;   

         3. Учебного плана МБОУ города Кургана «СОШ № 35» 2014-2015 учебный год; 

4. Программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология. 

Общие закономерности 9 класс»: автора Н.И. Сонина 

5.    Сборника нормативных документов. Биология. Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-      М.: Дрофа, 2012.- 174с. 

Концептуальной основой раздела биологии 9 класса являются идеи интеграции 

учебных предметов; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования и направленности содержания на 

формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при 

определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 9 классе направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях человека, 

его эволюции, значении в природном сообществе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их 

разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Цель: формирование знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

Задачи: 

-освоение знаний жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

-овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  



-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса 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 обучающихся и с учѐтом образовательного 

уровня.  

Структура курса . Особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания проведѐн с учѐтом подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

В соответствии с учебным планом на преподавание учебного предмета биология в 9 

классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в течение учебного года. Программой 

предусмотрено проведение: 

контрольных работ-1; 

лабораторных работ – 8. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль проводится в форме контрольно-обобщающих  

уроков, задания к которым оформлены в виде теста на два варианта.  

Перечень  проверочных  работ: 

Итоговый контроль за год.  

Оценка выставляется с учетом процента выполнения работы:  0 – 34%  -  «2»;  35 –  

60%  -  «3»,  61 –  86%  -  «4»,  87  –  100%  -  «5».  

Текущий контроль проводится в форме устного опроса или письменно в форме 

биологического диктанта, индивидуальных карточек-заданий, тестов, выполнения заданий 

в тетради на печатной основе.  

С целью учета сформированности умений выполнения проектной деятельности и 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач каждому 

ученику предлагается выполнить не менее одного творческого, информационного или 

исследовательского проекта по биологии с презентацией его на уроке, школьной 

конференции или в сети Интернет для последующего обсуждения. Возможна работа над 

проектом в малой группе – 2-5 человек.  Оценка за проект учитывается при выставлении 

годовой оценки по биологии. 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, 

фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по 

биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы формирования 



универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 

 

Учебно-тематический план раздела «Биология. Общие закономерности» 

№ 

п/п 

Наименование тем всего 

часов 

В том числе 

уроки Лабораторные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1. Введение 1 1   

2. Эволюция живого мира на Земле 21 21 2  

3.  Структурная организация живых 

организмов  

10 10 2  

4.  Размножение и индивидуальное 

развитие организмов  

5 5   

5.  Наследственность и изменчивость 

организмов  

20 20 3  

6.  Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии 

11 11 1  

7. Контрольная работа 1 1  1 

8. Резервное время. Повторение 

темы:«Эволюция живого мира на 

земле», «Размножение и развитие» 

7    

 Итого: 68 68 8 1 

Содержание программы 

  Введение (1 час).  

       Место курса «Биология. Общие закономерности» в системе естественнонаучных 

дисциплин. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого  и взаимозависимости всех частей биосферы Земли.          

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле (21 часов). 

1.1Основные 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. Основные свойства живых организмов: обмен веществ и 

саморегуляция в  биологических системах. Самовоспроизведение; наследственность и 

изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 



Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость  живых 

организмов.  

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

      1.2 Развитие биологии в додарвиновский период(2 часа) 

 Господство в науке представлений  об «изначальной целесообразности» и неизменности 

живой природы. Работы К.Линнея по систематике растений и животных. 

Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка.  

          1.3 Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (5 

часов ) 

      Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук. 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. 

          1.4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды (2 часа ) 

     Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

          1.5 Микроэволюция (2 часа ) 

     Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и еѐ 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

  Лабораторная работа. 

                    -  Изучение приспособленности организмов к среде обитании. 

                    -  Изучение критериев вида. 

          1.6 Макроэволюция ( 3часа ) 

  Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции 

групп организмов. 

          1.7 Возникновение жизни на Земле (2 часа ) 

     Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический, биологический и социальный этапы развития 

живой материи. 

     Филогенетические связи и живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 



          1.8 Развитие жизни на Земле (3 часа ) 

      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 в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.  

      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. Признаки и свойства 

человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди.  Человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Антинаучная сущность расизма. 

Учащиеся должны знать/понимать 

Основные понятия: 

Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов неживой 

природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный 

отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. 

«Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути 

достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. признаки биологических объектов: живых 

организмов; генов и хромосом; клеток и организма человека 

учащиеся должны уметь: 

 Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как 

естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

 Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой 

материи. 

 Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать 

текст учебника для работы с натуральными  объектами.   Давать  

аргументированную критику расизма. 

 Выявлять признаки приспособленности видов к среде обитания. Анализировать 

видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в 

биоценозах;  



 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием человека; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

 

Раздел  2.  Структурная организация живых организмов (10 часов). 

         2.1.Химическая организация клетки (2 часа ) 

      Элементарный состав клетки. Распространѐнность элементов, их вклад в образование 

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

в образование  неорганических и органических молекул живого вещества.  

       Неорганические вещества клетки; вода; их 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 поступление  молекул в клетку. 

      Органические молекулы: белки, жиры и углеводы. Их структурная организация и 

биологическая роль. ДНК – молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача 

наследственной информации. Транскрипция. РНК, структура и функции. 

Информационные, транспортные и рибосомальные РНК. 

        2.2.Обмен веществ и преобразование энергии (3 часа ) 

       Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пино- и фагоцитоз. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке. 

        2.3.Строение и функции клеток (5 часов ) 

      Прокариотические клетки; их форма и размеры.  Организация метаболизма у 

прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение.  

      Эукариотическая клетка. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью 

клетки.  Органоиды ядра. Хроматин. Особенности строения растительной клетки. 

      Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Митоз.  

      Лабораторная работа. 



                 -Каталитическая активность ферментов в живых клетках. 

                 -Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

Учащиеся должны знать/понимать 

Основные понятия: 

Органические и неорганические вещества, образующие структурные компоненты 

клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. 

Хромосомы.  

учащиеся должны уметь: 

 Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой 

материи. 

 Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц,  

 Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие 

препараты для микроскопического исследования. 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием человека; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организма человека) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека и влияние собственных 

поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 часов). 

        3.1Размножение организмов (2 часов ) 

      Сущность и формы размножения организмов. Бесполое и половое размножение 

организмов. Образование половых клеток. Оплодотворение и опыление. Биологическое 

значение бесполого и полового размножения. Гаметогенез. Мейоз. Периоды образования 

половых  клеток.  

        3.2.Индивидуальное развитие организмов (3 часа ) 

      Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления: образование 

бластулы, гаструляция, первичный органогенез. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Прямое и непрямое развитие. Старение.  

     Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Учащиеся должны знать/понимать 

Основные понятия: 

. Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной 

теории строения организмов. 

Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. Биологическое 

значение бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

учащиеся должны уметь: 

 Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно составлять 

схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

 Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя 

схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения. 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием человека;  



 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека и влияние собственных 

поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 

Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. (20 часов). 

      4.1.Закономерности наследственности (10 часов ) 

     Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

     Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

     4.2.Закономерности изменчивости (6 часов ) 

     Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики с/х  и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

     Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды  в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

     4.3.Селекция растений , животных, микроорганизмов( 4 часа ) 

     Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных.  Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития с/х производства, медицинской, 

микробиологической  промышленности.  

       Лабораторная и практическая работа. 

                   -Решение генетических задач, составление родословных. 

                  - Изучение изменчивости. 

                   -Построение вариационной кривой (размеры листьев растений). 

Учащиеся должны знать/понимать 

Основные понятия: 



Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, 

фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и 

полиплоидия, их значение. Сорт, порода, штамм. 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организма человека 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 

учащиеся должны уметь: 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять 

простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека и влияние собственных 

поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 часов). 

      5.1.Биосфера и ее структура ( 7 часа ) 

      Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот веществ в 

природе.  

      Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса.  



      5.2.Биосфера и человек (4 часа ) 

     Абиотические факторы среды. Интенсивность  действия фактора; ограничивающий 

фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы. 

Цепи и сети питания. Смена биоценозов.  

    Лабораторная работа. 

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

учащиеся должны уметь: 

 Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое вещество и его 

функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление 

биоценозов. 

 Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный 

смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы. Заповедники, 

заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять 

отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в 

конкретных условиях обитания. 

 Применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека;  

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека и влияние собственных 

поступков на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Контрольная работа 

Резервное время – 1 ч. 

Повторение тем:  

Эволюция живого мира на Земле, структурная организация живых организмов, 

размножение и индивидуальное развитие организмов, наследственность и изменчивость 

организмов, взаимоотношения организма и среды, основы экологии 

 

 

Критерии оценок. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета.  

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, б) или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) или не более одной грубой ошибки и 

одного недочета, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, г) или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа.  

 

Оценка устных ответов.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) обнаруживает полное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; д) умеет подкрепить ответ несложными 

демонстрационными опытами; е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по 

данному вопросу; ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.  

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; б) не обладает 

достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все 

найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в 

том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но при ответе: а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 



программного материала; б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теории, в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных 

положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: а) не знает и не понимает значительную 

или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, б) или имеет 

слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, в) или при ответе допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

 

Оценка лабораторных и практических работ.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: а) выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; б) 

самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно 

выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: а) опыт 

проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; б) или было 

допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью, б) или в отчете были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения, в) или не выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей, г) или работа выполнена не полностью, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «2» ставится в том случае, если: а) 

работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно, в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3».  

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами 
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