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От составителя

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в компетенцию образо-
вательной организации входит разработка и утвер-
ждение образовательных программ, обязательной 
составляющей которых являются рабочие програм-
мы учебных курсов и дисциплин образовательной 
организации.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), определяю-
щего обязательный минимум содержания основ-
ных образовательных программ общего образова-
ния, а также уровень подготовки обучающихся. Ее 
основная задача – обеспечить выполнение учителем 
требований ФГОС и учебного плана по предмету. 
Рабочая программа по учебному предмету является 
составной частью образовательной программы шко-
лы и учитывает:

• требования ФГОС второго поколения;
• требования к планируемым результатам об-

учения выпускников;
• требования к содержанию учебных программ;
• принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
• объем часов учебной нагрузки, определенный

учебным планом школы;
• цели и задачи образовательной программы

школы;
• выбор педагогом комплекта учебно-методи-

ческого обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечис-

ленные источники, на основе типовой учебной 
программы составляет рабочую программу. Таким 
образом, рабочая программа – это индивидуаль-
ный инструмент педагога, в котором он определяет 
оптимальные и эффективные для определенного 
класса содержание, формы, методы и приемы ор-
ганизации образовательного процесса с целью по-
лучения результата, соответствующего требованиям 
стандарта.

Рабочие программы представляются на утвер-
ждение руководителю образовательной организа-
ции в начале учебного года. Он вправе провести их 
экспертизу непосредственно в общеобразовательной 
организации или с привлечением внешних экспер-
тов на соответствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
• нормативная – является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
• целеполагания – определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

• определения содержания образования – фик-
сирует состав элементов содержания курса,
подлежащих усвоению обучающимися (обя-
зательный минимум содержания), а также
степень их трудности;

• процессуальная – определяет логическую по-
следовательность усвоения элементов содер-
жания курса, организационные формы и ме-
тоды, средства и условия обучения;

• оценочная – выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания курса, объекты контроля
и критерии оценки уровня обученности уча-
щихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3) в рабочую программу 
должны входить следующие элементы:

• пояснительная записка, в которой конкре-
тизируются общие цели основного общего
образования с учетом специфики учебного
предмета;

• общая характеристика учебного предмета,
курса;

• описание места учебного предмета, курса
в учебном плане;

• личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с определением

основных видов учебной деятельности;



4

 • описание учебно-методического и материаль-
но-технического обеспечения образователь-
ного процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), 
аннотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года 
учитель может вносить в учебную программу кор-
ректировки: изменять последовательность уроков 
внутри темы, переносить сроки проведения кон-
трольных работ. В этом случае необходимо сделать 
соответствующие примечания в конце программы 
или в пояснительной записке с указанием причин, 
по которым были внесены изменения.

Пояснительная записка

Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе требо-
ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного об-
щего образования по биологии, базисного учебного 
плана и полностью отражает базовый уровень под-
готовки школьников.

Программа ориентирована на использование 
учебника Пасечника В.В., Каменского А.А., Криксу-
нова Е.А., Швецова Г.Г. «Биология. Введение в об-
щую биологию. 9 класс» (М.: Дрофа). Учебник вхо-
дит в учебно-методический комплекс по биологии 
«Биология. 5–9 классы», разработанный под руко-
водством В.В. Пасечника и построенный по кон-
центрическому принципу. Включен в Федеральный 
перечень учебников.

Рабочая программа содержит следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
В программе указывают тип урока; вид контроля; 

описание приемов, помогающих учителю в форми-
ровании у школьников познавательных, коммуни-
кативных и регулятивных универсальных навыков; 
а также технологии, обеспечивающие эффективную 
работу преподавателя и ученика на уроке.

Программа выполняет две основные функции:
1) информационно-методическую – позволяет 

всем участникам образовательного процесса по-
лучать представления о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучаю-
щихся средствами данного учебного предмета;

2) организационно-планирующую – предусма-
тривает выделение этапов обучения, структури-
рование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик 
на каждом этапе.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично в качестве основы при состав-
лении собственной рабочей программы.

Цели и задачи  
преподавания биологии в 9 классе

Цели изучения биологии в 9 классе:
 • формирование представлений о целостной 

картине мира, методах научного познания 
и роли биологической науки в практической 
деятельности людей;

 • приобретение новых знаний о закономерно-
стях строения и функционирования биологи-
ческих систем на разных уровнях организации 
живой природы;

 • овладение умениями применять биологиче-
ские знания в практической деятельности для 
сохранения биоресурсов планеты, использо-
вать информацию о современных достижени-
ях в области биологии;

 • использование теоретических знаний для объ-
яснения процессов, происходящих в биосфере 
планеты;

 • воспитание бережного отношения к окружаю-
щей среде, потребности сохранить природу 
для будущих поколений;

 • развитие познавательных качеств личности, 
интеллектуальных и творческих способ-
ностей в процессе изучения особенностей 
строения и функционирования биологиче-
ских систем;

 • воспитание культуры поведения в природе, 
соблюдение правил поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях как основы без-
опасности собственной жизни;

 • овладение ключевыми компетентностями: 
учебно-познавательными, информационны-
ми, ценностно-смысловыми, коммуникатив-
ными.

Основные задачи обучения (биологического об-
разования) в 9 классе:
 • знакомство с основами функционирования 

биологических систем разного уровня орга-
низации;

 • систематизация знаний об особенностях 
строения и функционирования организмов 
разных царств;
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 • формирование представлений о методах на-
учного познания природы; элементарных 
умений, связанных с выполнением учебного 
исследования, проведением проектно-иссле-
довательской работы;

 • умение применять полученные знания для 
объяснения процессов, происходящих в био-
сфере, осознания собственного места в систе-
ме живой природы;

 • развитие устойчивого интереса к изучению 
биологии как системы наук, объектами изуче-
ния которой являются живые существа и их 
взаимодействие с окружающей средой;

 • формирование основ экологических знаний, 
ценностного отношения к природе.

Общая характеристика курса «Биология. 
Введение в общую биологию. 9 класс»

Курс биологии в 9 классе обобщает знания обу-
чающихся, полученные ими при изучении растений, 
животных, грибов, бактерий и человека в 5–8 клас-
сах. Он направлен на формирование и развитие 
представлений об основных биологических зако-
номерностях функционирования живой природы 
и взаимосвязях между представителями разных 
царств. В основе курса лежит концентрический 
принцип построения обучения.

Материал курса разделен на шесть глав.
Во введении представлен материал о развитии 

биологии как науки, раскрывается роль биологи-
ческих знаний в современном мире. Школьники 
продолжают знакомство с методами исследования, 
применяемыми в биологии.

Глава 1 «Молекулярный уровень» знакомит с поня-
тием «биополимеры», их разнообразием, строением 
и ролью в клетке, дает представление о вирусах как 
неклеточной форме жизни.

В главе 2 «Клеточный уровень» представлены све-
дения, позволяющие обобщить и дополнить знания 
о клетке: о строении и функциях органоидов клетки, 
способах получения энергии и синтеза веществ. Уча-
щиеся получают представление о механизме деления 
соматических клеток.

Глава 3 «Организменный уровень» содержит мате-
риал о способах размножения живых организмов, 
эмбриональном и постэмбриональном этапе разви-
тия животных, раскрывает законы наследственности 
признаков. Обучающиеся знакомятся с основами 
селекции, ее значением для практической деятель-
ности человека и в медицине.

В главе 4 «Популяционно-видовой уровень» рас-
крываются понятия «биологический вид» и «популя-
ция», описываются эволюционные представления 
в их историческом развитии, движущие силы эволю-
ции и механизмы изменения признаков в процессе 
эволюции. Учащиеся изучают закономерности су-

ществования и развития вида и популяции в при-
роде, знакомятся понятиями макро- и микроэволю-
ционными закономерностями, путями достижения 
биологического прогресса.

Глава 5 «Экосистемный уровень» объединяет све-
дения о составе и основных свойствах экосистем, 
переносе веществ и энергии в сообществах, о зако-
номерностях продуцирования биологического веще-
ства, направлениях и темпах изменения природных 
экосистем.

В главе 6 «Биосферный уровень» содержится ма-
териал о биосфере как высшем уровне организации 
жизни на планете, об основных видах средообра-
зующей деятельности организмов и биохимических 
циклах. Обучающиеся знакомятся с основными за-
кономерностями и этапами эволюции биосферы, 
гипотезами возникновения жизни на Земле и основ-
ными этапами развития жизни на нашей планете. 
Получают представление об основах рационального 
природопользования и охраны природы, о ноосфе-
ре как стадии разумного преобразования биосферы 
человеком.

Предметное содержание курса биологии 
в 9 классе дополняется региональным компонентом 
по биологии.

Содержание курса «Биология.  
Введение в общую биологию. 9 класс»

В процессе изучения предмета «Биология» 
в 9 классе учащиеся осваивают следующие основные 
знания, а также выполняют лабораторные и практи-
ческие работы (далее – Л.Р. и П.Р. соответственно). 
Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую 
деятельность, что является непременным условием 
достижения основных образовательных результатов.

Введение
Знакомство со структурой учебника и формами 

работы. Научные методы изучения, применяемые 
в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-
вание в повседневной жизни. Биологические науки. 
Роль биологии в формировании естественно-науч-
ной картины мира. Основные признаки живого. 
Уровни организации живой природы.

Основные понятия: биология, микробиология, 
бриология, альгология, палеоботаника, генетика, 
биофизика, биохимия, радиобиология, космическая 
биология; научное исследование, научный метод, 
научный факт; наблюдение, эксперимент, гипотеза, 
закон, теория; биологические системы, обмен ве-
ществ, биосинтез и распад веществ; раздражимость, 
размножение, наследственность, изменчивость, раз-
витие, уровни организации живого.

Глава 1 «Молекулярный уровень»
Молекулярный уровень организации живой 

материи. Особенности химического состава кле-
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ток: неорганические и органические вещества, их 
строение и функции в клетке. Неклеточные формы 
жизни – вирусы.

Основные понятия: органические вещества, бел-
ки, нуклеиновые кислоты, углеводы, моносахариды, 
дисахариды, полисахариды, рибоза, дезоксирибоза, 
глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, мальтоза, 
лактоза, крахмал, гликоген, хитин, липиды; гормон, 
фермент, протеины, аминокислоты; полипептид, 
структуры белка; биополимеры, мономеры; нуклеи-
новые кислоты, азотистые основания, двойная спи-
раль, комплементарность; аденозинтрифосфорная 
кислота (АТФ), макроэргическая связь, витамины, 
катализатор, кофермент, активный центр фермента; 
вирус, капсид, самосборка.

Персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, Д.И. Иванов-
ский.

Л.Р. № 1 «Расщепление пероксида водорода фер-
ментом каталазой».

Глава 2 «Клеточный уровень»
Клеточная теория. Клеточное строение организ-

мов как доказательство их родства, единства живой 
природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 
плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, орга-
ноиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и пре-
вращение энергии в клетке. Ассимиляция и дисси-
миляция. Типы питания организмов. Хромосомы 
и гены. Нарушения в строении и функционирова-
нии клеток – одна из причин заболевания организ-
ма. Деление клетки – основа размножения, роста 
и развития организма.

Основные понятия: световая и электронная ми-
кроскопия, центрифугирование, клеточная теория; 
цитоплазма, ядро, органоиды, мембрана; фагоцитоз, 
пиноцитоз; прокариоты, эукариоты; хроматин, яд-
рышки, хромосомы, гены, кариотип, соматические 
клетки, диплоидный набор, гомологичные хромо-
сомы, гаплоидный набор, гаметы, эндоплазматиче-
ская сеть, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы, 
митохондрии, кристы, пластиды, лейкопласты, хло-
ропласты, хромопласты, граны, клеточный центр; 
цитоскелет, микротрубочки, центриоли, веретено 
деления, реснички, жгутики, голозойное питание; 
анаэробы, ассимиляция, диссимиляция, метабо-
лизм, фотосинтез, гликолиз, клеточное дыхание, 
фотолиз, хемосинтез; хемотрофы, автотрофы, гете-
ротрофы, фототрофы; сапрофиты, паразиты; генети-
ческий код, триплет, кодон, антикодон, транскрип-
ция, трансляция, полисома, митоз, хроматида.

Персоналии: Р. Броун, Т. Шванн, М. Шлейден, 
Р. Вирхов.

Л.Р. № 2 «Рассматривание клеток бактерий, гри-
бов, растений и животных под микроскопом».

Глава 3 «Организменный уровень»
Рост и развитие организмов. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенети-
ческий закон. Наследственность и изменчивость 
организмов. Законы наследственности. Наслед-
ственная и ненаследственная изменчивость. При-
менение знаний о наследственности, изменчивости 
и искусственном отборе при выведении новых по-
род животных, сортов растений и штаммов микро-
организмов.

Основные понятия: бесполое размножение, по-
ловое размножение, почкование, споры, вегета-
тивное размножение, гермафродит; сперматозои-
ды, яйцеклетки, гаметогенез, мейоз, конъюгация, 
кроссинговер, оплодотворение, зигота, наружное 
оплодотворение, внутреннее оплодотворение, двой-
ное оплодотворение; эндосперм, онтогенез, эмбрио-
генез, прямое развитие, метаморфоз, филогенез; 
биогенетический закон, гибридологический метод, 
чистые линии, моногибридное скрещивание, диги-
бридное скрещивание; гомозиготы, гетерозиготы, 
доминантные и рецессивные гены, расщепление, 
генотип, фенотип, неполное доминирование, ана-
лизирующее скрещивание, аутосомы, гомогамет-
ный и гетерогаметный пол, половые хромосомы; 
модификационная изменчивость, норма реакции; 
мутационная изменчивость, мутагены, полиплои-
дия; селекция, гибридизация, отбор, гетерозис; био-
технология; антибиотики.

Персоналии: К. Бэр, С.Г. Навашин, Ф. Мюл-
лер, Э. Геккель, Г. Мендель, Т. Морган, Г. Фриз, 
Н.И. Вавилов, Г.Д. Карпеченко.

П.Р. № 1 «Решение задач на моногибридное 
скрещивание»; П.Р. № 2 «Решение задач на насле-
дование признаков при неполном доминировании»; 
П.Р. № 3 «Решение задач на дигибридное скрещи-
вание»; П.Р. № 4 «Решение задач на наследование 
признаков, сцепленных с полом».

Л.Р. № 3 «Выявление изменчивости организ-
мов».

Глава 4 «Популяционно-видовой уровень»
Вид, признаки вида. Вид как основная систе-

матическая категория живого. Популяция как фор-
ма существования вида в природе. Популяция как 
единица эволюции. Развитие эволюционных пред-
ставлений. Ч. Дарвин – основоположник учения 
об эволюции. Основные движущие силы эволюции 
в природе. Результаты эволюции: многообразие 
видов в природе, приспособленность организмов 
к условиям среды. Экологические факторы, их влия-
ние на организм.

Основные понятия: вид, ареал, популяция; эко-
логические, абиотические, биотические и антропо-
генные факторы; эволюция, естественный отбор, 
борьба за существование, синтетическая теория 
эволюции; генофонд, микроэволюция, изоляция, 
видообразование; макроэволюция, биологический 
прогресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.

7

Персоналии: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, 
С.С. Четвериков, А.Н. Северцов.

Л.Р. № 4 «Изучение морфологического критерия 
вида».

Экскурсия «Естественный отбор – движущая 
сила эволюции».

Глава 5 «Экосистемный уровень»
Экосистемная организация живой природы. 

Основные компоненты экосистемы. Структура эко-
системы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодей-
ствие популяций разных видов в экосистеме. Потоки 
вещества и энергии в экосистеме. Естественная эко-
система (биогеоценоз). Агросистема (агроценоз) как 
искусственное сообщество организмов.

Основные понятия: биоценоз, экосистема, био-
геоценоз, видовое разнообразие; продуценты, кон-
сументы, редуценты; ярусность, виды-средообра-
зователи, пищевая цепь, трофический уровень; 
жизненная форма, нейтрализм, аменсализм, ком-
менсализм, симбиоз, протокооперация, мутуализм, 
конкуренция, хищничество, паразитизм; правило 
экологической пирамиды, пирамида биомассы 
и численности, экологическая сукцессия.

Экскурсия «Изучение и описание экосистем сво-
ей местности».

Глава 6 «Биосферный уровень»
Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вер-

надский – основоположник учения о биосфере. 
Структура биосферы. Распространение и роль 
живого вещества в биосфере. Круговорот веществ 
в биосфере. Гипотезы возникновения жизни 
на Земле. Краткая история эволюции биосферы. 
Значение охраны биосферы для сохранения жизни 
на Земле. Биологическое разнообразие как осно-
ва устойчивости биосферы. Современные эколо-
гические проблемы, их влияние на жизнь людей. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Ноосфера.

Основные понятия: биосфера, гумус, фильтра-
ция, биохимический цикл; биогенные вещества, 
микротрофные и макротрофные вещества, ми-
кроэлементы; живое вещество, косное вещество, 
биогенное вещество, биокосное вещество; эколо-
гический кризис; креационизм, гипотеза самозаро-
ждения жизни, гипотеза стационарного состояния, 
гипотеза панспермии, гипотеза биохимической эво-
люции; коацерваты, пробионты; эра, период, эпо-
ха, катархей, архей, протерозой, палеозой, мезозой, 
кайнозой, палеонтология; ноосфера; природные 
ресурсы.

Персоналии: В.И. Вернадский, Ф. Реди, Л. Спал-
ланцани, Л. Пастер, А.И. Опарин, Дж. Холдейн.

Заключение
Обобщение, повторение и систематизация из-

ученного материала. Основные области практиче-
ского применения биологических знаний.

Требования к результатам обучения 
(сформированность УУД)

Изучение курса «Биология» в 9 классе направле-
но на достижение следующих результатов (освоение 
универсальных учебных действий – УУД):

Личностные результаты:
 • идентификация себя в качестве гражданина 

России, патриотизм; уважение к Отечеству, 
чувство ответственности и долга перед Роди-
ной; ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа;

 • готовность и способность к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию, а также к осознан-
ному выбору и построению дальнейшей ин-
дивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устой-
чивых познавательных интересов;

 • формирование и развитие ответственного 
отношения к учению, уважительного отно-
шения к труду; приобретение опыта участия 
в социально значимом труде;

 • развитие морального сознания и компетент-
ности в решении моральных проблем на осно-
ве личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам;

 • формирование и развитие целостного миро-
воззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной прак-
тики;

 • осознанное, уважительное и доброжелатель-
ное отношение к другому человеку, его мне-
нию, мировоззрению, культуре, языку, гра-
жданской позиции; готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать 
в нем взаимопонимания;

 • осознание ценности здорового и безопасного 
образа жизни;

 • воспитание чувства гордости за российскую 
биологическую науку;

 • развитие эстетического сознания;
 • формирование и развитие экологической 

культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической дея-
тельности в различных жизненных ситуациях.

Метапредметные результаты:
1) познавательные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • давать определения понятий, создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии, классифици-




