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I. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Биология» предназначена для 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья  с задержкой психического 

развития (далее – обучающихся с ОВЗ с ЗПР)  МАОУ СОШ 3  УИОП г. Усинска,  составлена в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014), 

требованиями основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

3 УИОП г. Усинска, с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 08.04.2015 г. №1/15), авторской программы «Биология 5-9 классы» под 

редакцией И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Сухова, 

«Вентана-Граф», Москва, 2012г.  

Учебный план школы отводит для обязательного изучения учебного предмета «Биология» на 

уровне основного общего образования в   9  классе   68 часов  (из расчёта 2 учебных часа в 

неделю).  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета рассчитана на обучающихся с ЗПР, 

находящихся на совместном обучении в классе. При отборе содержания материала, методов и 

форм работы на уроке учитываются следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

 недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. Быстро наступающее 

утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у обучающихся 

возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают в памяти 

условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки; 

 у детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при выполнении 

заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются недостатки 

анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала;  

 дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия 

правилам, содержащим несколько условий. У многих из них преобладают игровые мотивы. 

Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и выполняют задания вместе 

со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают отвлекаться, перестают воспринимать 

учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы.  

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям развития 

детей и имеющие коррекционную направленность:  

 отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности проводится с 

учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей детей с 

задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на развитие 

восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 

группировки и классификации, систематизации), действий и умений; 

 систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново 

учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

 часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие его 

от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; применяются четкие схемы 



и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально 

определяется объем применения наглядных средств; 

 чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников;  

 развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы; 

 при устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание;  

 учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей учат 

ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному образцу в 

соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее 

последовательном изложении;  

 для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы),   опорные,   обобщающие схемы,  «программированные 

карточки»,  графические модели,  карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;   алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач;   поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами;  

 для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися;  

 в работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – необходимо замечать и 

поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 применение индивидуального  оценивания ответов учащихся с ЗПР: использование 

индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями; 

ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки; разрешение переделать 

задание, с которым он не справился; оценка переделанных работ. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов: 

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 российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки 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, учитывающего 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 социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных 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 поведения 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 экологически 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 эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 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 результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 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 деятельности; 

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, дедуктивное 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 потребностей; 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- компетенции); 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. 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• 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 учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

•  выявлять причины и следствия простых явлений; 

•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

•  создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

•  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

•  преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 



•  определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информа-

ции, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

•  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

•  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

•  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

•  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

•  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 



 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 



жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

III. Содержание учебного предмета 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 



окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждого раздела 

9 класс 

№ 

п/

п 

Наименование разделов  

Количество часов, отводимых на 

освоение  темы 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Практи

ческие 

работы 

Лабор

аторн

ые 

работ

ы 

Контр

ольн

ые 

работ

ы 

 Введение в основы общей биологии 3    

 Основы учения о клетке 10  1 1 

 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5  1 1 

 Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

12  2 1 

 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

5    

 Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

4    

 Учение об эволюции 10  1 1 

 Происхождение человека (антропогенез) 6   1 

 Основы экологии. 13   1 

 Итого: 68 - 7 6 

 

Приложение  

 

Календарно – тематическое планирование по биологии  

9  класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Общий 

№ 

урока 

Раздел/количество 

часов 

Тема урока Урок из 

РЭШ № 

ФГ 

1 Общие 

закономерности 

жизни (3 ч.) 

Биология - наука о живом мире. 

Инструктаж по Т.Б. 

№1  

2  Общие свойства живых 

организмов. 

  



3  Входная контрольная работа. 
Многообразие форм живых 

организмов.  

  

4 Основы учения о 

клетке (10 ч.) 

Цитология - наука, изучающая 

клетку. Многообразие клеток. 

№2  

5  Химический состав клетки. №3  

6  Органические вещества клетки №4,5 ФГ , 

Естественнонаучная 

«Молекулярные 

машины», 

7  Строение клетки. Органоиды и их 

функции 

№7,8,9  

8  Изучение клеток растений, 

животных и бактерий. 

Лабораторная работа №1 

Сравнение растительной и 

животной клеток 

№7,8,9 ФГ , 

Естественнонаучная 

«Вирусы» 

ФГ, 

Читательская 

«Антибиотики» 

 

9  Обмен веществ и энергии в 

клетке. 

№10  

10  Биосинтез белков в живой клетке. №12  

11  Биосинтез углеводов – 

фотосинтез. 

№11 ФГ , 

Естественнонаучная 

«Дрожжи» 

12  Обеспечение клетки энергией.   

13  Контрольная работа №1 «Основы 

учения о клетке». 

  

14 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов (5 ч.) 

Типы размножения организмов.   

15  Деление клетки. Митоз. 

Лабораторная работа №2 

Рассмотрение микропрепаратов 

делящихся клеток 

№13  

16  Образование половых клеток. 

Мейоз. 

№14  

17  Индивидуальное развитие 

организмов -онтогенез. 

№15  

18  Контрольная работа №2 

«Онтогенез» 

  

19 Основы учения о 

наследственности и 

изменчивости (12 

ч) 

Наука генетика. Из истории 

развития генетики. 

№16  

20  Основные понятия генетики. №17  

21 

 

 Генетические опыты Г. Менделя.   

22  Дигибридное скрещивание.   



Третий закон Менделя 

23  Лабораторная работа №3 Решение 

генетических задач 

  

24  Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер 

  

25  Взаимодействие генов и их 

множественное действие 

  

26  Определение пола и наследование 

признаков, сцепленных с полом 

№18  

27  Наследственная и изменчивость – 

свойства живых организмов. 

№19 ФГ , 

Креативное 

«Солнечные дети» 

28  Другие типы изменчивости. 

Лабораторная работа №4 

Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у 

растений разных видов 

№20  

29  Наследственные болезни человека №21  

30  Контрольная работа №3 Основы 

генетики 

  

31 Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 

(5 ч) 

Генетические основы селекции 

организмов 

№22  

32  Особенности селекции растений. 

Центры многообразия 

происхождения культурных 

растений. 

  

33  Особенности селекции животных   

34  Основные направления селекции 

микроорганизмов. 

  

35  Контрольная работа №4 Основные 

направления селекции 

микроорганизмов  

  

36 Происхождение 

жизни и развитие 

органического 

мира (4 ч) 

Современные представления 

о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания 

№28  

37  Современные гипотезы 

возникновения жизни на Земле 

  

38  Значение фотосинтеза 

и биологического круговорота 

веществ в развитии жизни 

  

39  Этапы развития жизни на Земле   

40 Учение об 

эволюции (10 ч) 

Идея развития органического 

мира в биологии. 

  

41  Учение об эволюции 

органического мира. Ч.Дарвин – 

основоположник учения об 

№23  



эволюции. 

42  Значении работ Ч. Дарвина   

43  Современные представления 

об эволюции органического мира 

№29  

44  Вид, его критерии и структура №24  

45  Процесс образования видов — 

видообразование 

№25  

46  Макроэволюция — результат 

микро-эволюций 

  

47  Основные направления эволюции №26 ФГ , 

Естественнонаучная 

«Эволюция» 

48  Основные закономерности 

эволюции 

Лабораторная работа  №5 

Изучение изменчивости у 

организмов 

№27  

49  Контрольная работа №5 

"Эволюция" 

  

50 Происхождение 

человека 

(антропогенез) (6 ч) 

Место человека в системе 

органического мира 

  

51  Доказательства эволюционного 

происхождения человека 

  

52  Этапы эволюции человека.   

53  Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

  

54  Человек как житель биосферы 

и его влияние на природу Земли.  

  

55  Контрольная работа №6 

«Антропогенез» 

  

56 Основы экологии. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

(13 ч.) 

Среды жизни на Земле 

и экологические факторы 

воздействия на организмы. 

№30  

57  Закономерности действия 

факторов среды на организмы. 

  

58  Приспособленность организмов к 

влиянию факторов среды. 

Лабораторная работа  №6 

Приспособленность организмов к 

среде обитания 

  

59  Биотические связи в природе   

60  Популяции как форма 

существования видов в природе 

№31  

61  Функционирование популяции и 

динамика ее численности в 

природе 

№33  



62  Биоценоз как сообщество живых 

организмов в природе. 

 ФГ , 

Естественнонаучная 

«Искусственные 

экосистемы», 

63  Понятие о биогеоценозе, 

экосистеме и биосфере. 

 

№32  

64  Развитие и смена биогеоценозов №34  

65  Итоговая контрольная работа   

66  Зачет  «Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды. Экология». 

  

67  Основные законы устойчивости 

живой природы. Лабораторная 

работа №7 Оценка качества 

окружающей среды 

  

68  Экологические проблемы в 

биосфере 
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