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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- Федеральный Государственный стандарт, 

 

- примерная программа для 5—9 классов линии учебно методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией профессора В. В. Пасечника (Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и 

др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. : ил.) 

 

- программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы. Концентрический курс (авторы Н. И. 

Сонин, В. Б. Захаров) 

 

Программа учитывает особенности обучения в МОУ «Гимназия № 44 г.Твери», которая нацелена на 

получение планируемых результатов ФГОС через технологии системно-деятельностного подхода на уроках 

биологии и через предметную внеурочную деятельность. 

 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. 

Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной 

организации жизни; 

— овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и 

человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов 

и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

— 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 сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме 

(в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических 

знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

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

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность. Преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 



 

Планируемые результаты освоения курса 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 

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 ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со- 

временного 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 нём взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

 

1) 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; 

 

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 её решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

создания естественно-научной картины мира; 

 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 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, проведение 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. 

Содержание программы 

(34 ч -1 ч в неделю) 

Введение (6 ч)  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 

связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (8 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и 

другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ и 

функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (16  ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и функциональная 

единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав 

клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

Раздел 3. Организменный уровень (4 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

№ 

 

тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

1  Биология— 

наука 

о живой 

природе 

1 Биология — наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», 

«палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», 

«радиобиология», «космическая 

биология». Характеризуют биологию как 

науку о живой природе. Раскрывают 

значение биологических знаний в 

современной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. 

Беседуют с окружающими 

(родственниками, знакомыми, 

сверстниками) о профессиях, связанных с 

биологией. Готовят презентации о 

профессиях, связанных с биологией, 

используя компьютерные технологии 

2 Методы 

исследования в 

биологии 

1 Понятие о науке. Методы 

научного познания. Этапы 

научного исследования 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «наука», «научное 

исследование», «научный метод», 

«научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», 

 «теория». Характеризуют основные 

методы научного познания, этапы 

научного исследования. Самостоятельно 

формулируют проблемы исследования. 

Составляют поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования 

3 Сущность 

жизни 

и свойства 

живого 

1 Сущность понятия «жизнь». 

Свойства живого. Уровни 

организации живой природы 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «жизнь», 

«жизненные свойства», «биологические 

системы», «обмен веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», «раздражимость», 

«размножение», «наследственность», 

«изменчивость», 

«развитие», «уровни организации 

живого». Дают характеристику основных 

свойств живого. Объясняют причины 

затруднений, связанных с определением 

понятия «жизнь». Приводят примеры 

биологических систем разного уровня 

организации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и 

неживой природы 

4 Многообразие 

живых 

организмов 

 Характеристика живых 

систем. Определение жизни 

Ф. Энгельса. Определение 

Работа с текстом учебника, 

интернет- ресурсами. 

Просмотр слайд-фильма. Заполнение 



жизни М. В. Волькинштейна. 

Уровни организации 

живых систем. Эволюция 

определений жизни. Царства 

живой природы. Краткая 

характеристика естественной 

системы классификации 

живых организмов. Видовое 

разнообразие. 

Таблицы «Уровни организации 

жизни». 

Работа с информационными картами 

5 Приспособленн

ость 

организмов к 

условиям 

внешней среды 

как результат 

действия 

естественного 

отбора 

1 Общая характеристика 

приспособленности 

организмов. Общие 

приспособления к среде 

обитания: маскировка, 

предостерегающая окраска, 

мимикрия. Комплексность 

и относительность 

приспособлений. 

Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. Механизм 

формирования 

приспособлений. Правила 

техники безопасности при 

выполнении лабораторных 

работ. 

Работа с текстом и рисунка- 

ми учебника, интернет- 

ресурсами. Просмотр 

слайд-фильма, работа со словарем. 

Заполнение таблицы «Виды 

приспособлений, их сущность и 

примеры». Составление схемы «Механизм 

формирования приспособлений». 

Работа с натуральными 

объектами, инструктивными карточками. 

6 Возникновение 

жизни на земле 

 История развития 

взглядов на возникновение 

жизни на Земле. Гипотезы 

возникновения жизни на 

Земле. Креационизм и его 

сущность. Сущность гипотез 

абиогенеза: самозарождение 

жизни, биопоэз. Гипотезы 

биогенеза: гипотеза Л. 

Пастера и гипотеза 

панспермии. Труды В. И. 

Вернадского. Определение 

понятий: биогенез, абиогенез, 

самозарождение, панспермия, 

креационизм, первичная 

атмосфера, биопоэз 

Работа с текстом и рисунками учебника, 

интернет- ресурсами. Просмотр слайд-

фильма, работа со словарем. Составление 

кластера «Основные гипотезы 

возникновения жизни на Земле». 

7 Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика 

1 Общая характеристика 

молекулярного 

уровня организации живого. 

Органические вещества: 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, жиры 

(липиды). Биополимеры. 

Мономеры 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «органические 

вещества», «белки», «нуклеиновые 

кислоты», «углеводы», «жиры (липи- 

ды)», «биополимеры», «мономеры». 

8 Углеводы 1 Углеводы. Углеводы, или 

сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. Полисахариды 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «углеводы, или 

сахариды», «моносахариды», «дисаха- 

риды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фрукто- 

за», «галактоза», «сахароза», «мальто- 



за», «лактоза», «крахмал», «глико- 

ген», «хитин». Характеризуют состав и 

строение молекул углеводов. Устанав- 

ливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, свойст- 

вами и функциями углеводов на осно- 

ве анализа рисунков и текстов в учеб- 

нике. Приводят примеры углеводов, 

входящих в состав организмов, места 

их локализации и биологическую роль 

9 Липиды 1 Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, 

защитная, строительная, 

регуляторная 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «липиды», «жи- 

ры», «гормоны», «энергетическая 

функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функ- 

ция липидов», «строительная функция 

липидов», «регуляторная функция ли- 

пидов». Дают характеристику состава 

и строения молекул липидов. Устанав- 

ливают причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями углеводов на 

основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. Приводят примеры липидов, 

входящих в состав организмов, места 

их локализации и биологическую роль. 

Обсуждают в классе проблемы накоп- 

ления жиров организмами в целях ус- 

тановления причинно-следственных 

связей в природе 

10 Состав и 

строение 

белков 

1 Состав и строение белков. 

Белки, или 

протеины. Простые и 

сложные белки. 

Аминокислоты. Полипептид. 

Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная 

структуры белков. 

Денатурация белка 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «белки, или про- 

теины», «простые и сложные белки», 

«аминокислоты», «полипептид», «пер- 

вичная структура белков», «вторичная 

структура белков», «третичная струк- 

тура белков», «четвертичная структура 

белков». Характеризуют состав и стро- 

ение молекул белков, причины 

возможного нарушения природной струк- 

туры (денатурации) белков. Приводят 

примеры денатурации белков 

11 Нуклеиновые 

кисло- 

ты 

1 Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая кислота, или 

РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, 

тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). 

Рибосомальная РНК (рРНК). 

Информационная РНК 

(иРНК). Нуклеотид. Двойная 

спираль ДНК 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «нуклеиновая 

кислота», «дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК», «рибонуклеиновая 

кислота, или РНК», «азотистые ос- 

нования», «аденин», «гуанин», 

«цитозин», «тимин», «урацил», 

«комплементарность», «транспортная 

РНК (тРНК)», «рибосомальная РНК 

(рРНК)», «информационная РНК 

(иРНК)», «нуклеотид», «двойная спи- 

раль ДНК». Дают характеристику со- 

става и строения молекул нуклеиновых 

кислот.  

 



12 АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

1 Аденозинтрифосфат (АТФ). 

Аденозин- 

дифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофос- 

фат (АМФ). Макроэргическая 

связь. Витамины 

жирорастворимые 

и водорастворимые 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «аденозинтри- 

фосфат (АТФ)», «аденозиндифосфат 

(АДФ)», «аденозинмонофосфат 

(АМФ)», «макроэргическая связь», 

«жирорастворимые витамины», «водо- 

растворимые витамины». Характери- 

зуют состав и строение молекулы АТФ. 

Приводят примеры витаминов, входя- 

щих в состав организмов, и их биоло- 

гической роли. Готовят выступление с 

сообщением о роли витаминов в функ- 

ционировании организма человека 

(в том числе с использованием компью- 

терных технологий). Обсуждают ре- 

зультаты работы с одноклассниками 

13 Биологические 

катализаторы 

1 Понятие о катализаторах. 

Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. 

Активный центр фермента. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «катализатор», 

«фермент», «кофермент», «активный 

центр фермента». Характеризуют роль 

биологических катализаторов в 

клетке. Описывают механизм работы 

ферментов. Приводят примеры фер- 

ментов, их локализации в организме и 

их биологической роли. Устанавлива- 

ют причинно-следственные связи меж- 

ду белковой природой ферментов и оп- 

тимальными условиями их функци- 

онирования. 

14 Вирусы 1 Вирусы. Капсид. Самосборка 

вирусных частиц. Цикл 

развития вируса 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «вирусы», «кап- 

сид», «самосборка». Характеризуют 

вирусы как неклеточные формы жиз- 

ни, описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения виру- 

сов. Приводят примеры вирусов и забо- 

леваний, вызываемых ими. Обсуждают 

проблемы происхождения вирусов 

15 Клеточный 

уровень: 

общая характе- 

ристика 

1 Общая характеристика 

клеточного 

уровня организации живого. 

Клетка — 

структурная и 

функциональная едини- 

ца жизни. Химический состав 

клетки. 

Методы изучения клетки. 

Основные 

положения клеточной теории 

Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «клетка», «мето- 

ды изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная мик- 

роскопия», «клеточная теория». Ха- 

рактеризуют клетку как структурную 

и функциональную единицу жизни, её 

химический состав, методы изучения. 

Объясняют основные положения 

клеточной теории. Сравнивают 

принципы работы и возможности све- 

товой и электронной микроскопиче- 

ской техники 

16 Химическая 

организация 

клетки 

1 Характеристика макро-, 

микро- и ультрамикро- 

элементов, их содержа- 

ние в живых организ- 

мах. Биологическая роль 

химических элементов. 

Работа с текстом и рисунками учебника, 

интернет- ресурсами. Просмотр слайд-

фильма. Составление схемы «Химические 

элементы, составляющие живые 

системы». Заполнение таблицы «Функции 

биогенных элементов». Работа с 



Методы исследования 

химической организа- 

ции клетки (метод 

меченых атомов). 

информационными картами 

 

17 Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана 

1 Общие сведения о строении 

клеток. Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «цитоплазма», 

«ядро», «органоиды», «мембрана», 

«клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». Характеризуют и срав- 

нивают процессы фагоцитоза и пино- 

цитоза.  

18 Ядро 1 Ядро, его строение и функции 

в клетке. 

Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор клетки 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «хроматин», «хромосо- 

мы», «кариотип», «соматические клет- 

ки», «диплоидный набор», «гомоло- 

гичные хромосомы», «гаплоидный на- 

бор хромосом», «гаметы», «ядрышко». 

19-

21 

Эндоплазматич

еская 

сеть. 

Рибосомы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосомы 

3 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «эндоплазмати- 

ческая сеть», «рибосомы», «комплекс 

Гольджи», «лизосомы». Характеризу- 

ют строение перечисленных органои- 

дов клетки и их функции. Устанавли- 

вают причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, 

её органоидов и выполняемых ими функ- 

ций. Работают с иллюстрациями учеб- 

ника 

22-

24 

Митохондрии. 

Пластиды. 

Клеточный 

центр. 

Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения 

3 Митохондрии. Кристы. 

Пластиды: лейкопласты, 

хлоропласты, хромопласты. 

Граны. Клеточный центр. 

Цитоскелет. Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. Жгутики. 

Клеточные включения 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митохондрии», 

«кристы», «пластиды», «лейкопласты», 

«хлоропласты», «хромопласты», «граны», 

«клеточный центр», «цитоскелет», 

«микротрубочки», «центриоли», 

«веретено деления», «реснички», 

«жгутики», «клеточные включения». 

Характеризуют строение перечисленных 

органоидов клетки и их функции. 

Устанавливают причинно-следственные 

связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, 

её органоидов и выполняемых ими 

функций. Работают с иллюстрациями 

учебника 

25-

26 

Особенности 

строения 

клеток 

эукариот и 

прокариот 

2 Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия 

клеток прокариот и эукариот. 

Лабораторные и практические 

работы 

Рассматривание клеток 

бактерий, растений и 

животных под микроскопом 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «прокариоты», 

«эукариоты», «анаэробы», «споры». 

Характеризуют особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. 

Сравнивают особенности строения кле- 

ток с целью выявления сходства и раз- 

личий 

27 Энергетически

й об- 

1 Неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «неполное 



мен в клетке глюкозы. Гликолиз. 

Полное кислородное 

расщепление  глюкозы. 

Клеточное дыхание 

кислородное ферментативное расщеп- 

ление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», 

«клеточное дыхание». Характеризуют 

основные этапы энергетического обме- 

на в клетках организмов. Сравнивают 

энергетическую эффективность глико- 

лиза и клеточного дыхания 

28 Фотосинтез и 

хемосинтез 

1 Значение фотосинтеза. 

Световая фаза фотосинтеза. 

Темновая фаза фотосин- 

теза. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «световая фаза 

фотосинтеза», «темновая фаза фото- 

синтеза», «фотолиз воды», «хемосин- 

тез», «хемотрофы», «нитрифицирую- 

щие бактерии». Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют темновую и 

световую фазы фотосинтеза по схеме, 

приведённой в учебнике. Сравнивают 

процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчётные математические 

задачи, основанные на фактическом 

биологическом материале. 

29 Автотрофы и 

гетеротрофы 

1 Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «фототрофы», «хе- 

мотрофы», «сапрофиты», «паразиты», 

«голозойное питание». Сравнивают 

организмы по способу получения 

питательных веществ. Составляют схе- 

му «Классификация организмов по 

способу питания» с приведением кон- 

кретных примеров (смысловое чтение) 

30 Синтез белков 

в клетке 

1 Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. 

Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. Трансляция. 

Полисома 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «ген», «гене- 

тический код», «триплет», «кодон», 

«транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». Характе- 

ризуют процессы, связанные с био- 

синтезом белка в клетке. Описывают 

процессы транскрипции и трансля- 

ции, применяя принцип комплемен- 

тарности и генетического кода 

31-

32 

Деление 

клетки. 

Митоз. Мейоз  

2 Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. Профаза. 

Метафаза. Стадии развития 

половых клеток. Гаметогенез. 

Период размножения. Период 

роста. Период созревания. 

Мейоз: мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. Кроссинговер. 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у 

окрытосеменных. Эндосперм 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «митоз», 

«интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «верете- 

но деления». Характеризуют 

биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

«период размножения», «период рос- 

та», «период созревания», «мейоз I», 

«мейоз II», «конъюгация», «крос- 

синговер», «направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наруж- 

ное оплодотворение», «внутреннее оп- 



лодотворение», «двойное оплодотворе- 

ние у покрытосеменных», «эндо- 

сперм». Характеризуют стадии разви- 

тия половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность 

митоза и оплодотворения 

33-

34 

Индивидуальн

ое развитие 

организмов. 

Биогенетическ

ий закон 

2 Онтогенез. Эмбриональный 

период онтогенеза 

(эмбриогенез). Постэмбри- 

ональный период онтогенеза. 

Прямое развитие. Непрямое 

развитие. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого 

сходства. Филогенез 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы: «онтогенез», 

«эмбриональный период онтогенеза 

(эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», 

«непрямое развитие», «закон  

зародышевого сходства», «биогенетиче- 

ский закон», «филогенез». Характери- 

зуют периоды онтогенеза. 

 

 

 

Используемый УМК 

1. Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: Учеб. Для 9 кл. 
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