


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  для  8  класса МОУ Лицея №3 составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.). (ФГОС ООО).  

2. Федеральной образовательной программы основного общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 г. № 370). 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Лицея № 3 от 26.08.2021 г. (с изм. от 28.08.2023 г.) 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15) 

 

Осуществление рабочей программы предполагает использование следующего учебно-методического комплекта В. И. Сивоглазов М.Р. Сапин А. 

А. Каменский.   Биология. Человек.8 класс (УМК «Сфера жизни»). М.:Дрофа,2019 

 

Цели и задачи программы 

 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов 

здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе работы с различными источниками 

информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 
 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.  

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические 

умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

      В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 

социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 

предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 



строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в  курсе, 

научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и 

курсов соответственно. 

Углубленное изучение предусматривает объем учебной нагрузки не менее 102 часов в учебный год (3 часа в неделю) за счет увеличения 

количества лабораторных и практических работ, а также содержания физиологической и экологической компоненты программы. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

    Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

         В программе предусматриваются лабораторные и практические работы. Среди практических работ большое внимание уделяется 

функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с  

нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, внимания, памяти, воображения. 

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

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, системно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.  

         Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном; на уровне требований к результатам освоения содержания предметной программы.  

         Глобальными целями биологического образования являются: 

 – социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 – приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки; 

 – ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 – развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 – овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

– формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.  

       Основными задачами 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..  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

ТЕМА 1. Организм человека. Общий обзор. (5 часов) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена; их методы исследования. Значение знаний о строении и функциях организма человека для 

охраны здоровья населения, экологии окружающей среды, медицины и лично для каждого человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек разумный.  

Клеточное строение организма. Строение и химический состав клетки и процессы ее жизнедеятельности. Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза. Нерво-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем систем органов человека, скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих черты сходства 

человека и животных, портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом 

3. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

4. Получение мигательного рефлекса и условий вызывающих его торможение. 

ТЕМА 2. Эндокринная система (2 часа). 

Гуморальная регуляция. Понятие о железах внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. 

Строение и функции гипофиза, эпифиза, щитовидной железы, вилочковой железы, надпочечников. Внутрисекреторная функция, поджелудочной 

железы и половых желез. Нарушения гуморальной регуляции. Гипер- и гипофункции желез внутренней секреции. Влияние окружающей среды на 

некоторые железы внутренней секреции. 



Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения, биологической активности и точек приложения гормонов; фотографий 

больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 

ТЕМА 3. Нервная система (6 часов). 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Роль прямых и обратных связей в рефлекторной регуляции. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение 

коры больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга.  

Демонстрация моделей головного мозга, схем рефлекторных дуг безусловных рефлексов.  

Лабораторные и практические работы 

22. Определение безусловных рефлексов различных отделов мозга.  

23. Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

24. Действие прямых и обратных связей. 

ТЕМА 4. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов). 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Условия нормального 

функционирования зрительного анализатора. Нарушения зрения при работе с компьютером. Фотоэпилепсия. Строение и функции органов слуха и 

равновесия. Внешние воздействия на слух и равновесия. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов 

чувств. 

Демонстрация моделей органов чувств.  

Лабораторные и практические работы 

25. Изучение изменения размера зрачка.  

26. Воздействие шума на остроту слуха. 

27. Проверка вестибулярного аппарата. 

ТЕМА 5.  Опорно-двигательная система (8 часов) 

Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Скелет человека, его отделы: скелет головы, скелет туловища, скелеты конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Первая помощь при растяжениях связок, вывихах и переломах костей. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы скелетных мышц, их функции. Работа мышц; статическая и 

динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. Воздействие двигательной активности на организм человека. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания первой помощи при повреждениях (травмах) 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы 

5. Строение костной ткани. 

6. Изучение внешнего строения костей. 

7. Состав костей. 

8. Измерение массы и роста своего организма. 

9. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 



10. Проверим правильность осанки и плоскостопия. 

ТЕМА 6. Кровь. Кровообращение. (8 часов) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Предупредительные прививки. Группы крови. Переливание крови. Тканевая 

совместимость. Донорство. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия, анемия. 

Сердце, его строение, работа и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. Условия полноценного развития системы 

кровообращения. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови, моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
11. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

12. Изучение строения клеток крови под микроскопом.  

13. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.  

14. Определение стрессоустойчивости сердечнососудистой системы. 

15. Доказательства вреда курения. 

ТЕМА 7. Дыхательная система (5 часов). 

Значение дыхания. Органы дыхания. Голосовой аппарат. Строение органов дыхания. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами 

и плазмой крови. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Приемы первичной реанимации. Правильное дыхание. 

Гигиена воздуха. Влияние курения на органы дыхания. Укрепление органов дыхания. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, моделей иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

16. Определение частоты дыхания в зависимости от нагрузки. 

17. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

18. Измерение обхвата грудной клетки. 

ТЕМА 8. Пищеварительная система (6 часов). 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение 

и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения в ротовой полости, в 

желудке, в толстом и тонком кишечнике. Процесс всасывания. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Гигиена питания и 

предупреждение желудочно-кишечных заболеваний. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.  

Лабораторные и практические работы 

19. Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал.  

ТЕМА 9. Обмен веществ и энергии в организме (4 часа). 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмены, их взаимосвязь. Регуляция обмена веществ. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Нормы питания. Уровень обмена веществ в разный возрастной период. Сбалансированное питание. Диеты, их роль. 



Лабораторные и практические работы 

20. Составление диет и пищевых рационов.  

21. Определение норм рационального питания и режима питания. 

ТЕМА 10. Мочевыделительная система (2 часа). 

Конечные продукты обмена веществ. Роль различных органов в выделении из организма продуктов обмена веществ. Система органов 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Регуляция мочеобразования. Строение и функции мочевого пузыря. 

Предупреждение заболевания почек. Питьевой режим. 

Демонстрация модели почек. 

ТЕМА 11. Кожа (4 часа). 

Строение и функции кожи. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Механизмы теплорегуляции. 

Роль кожи в теплорегуляции. Нарушения теплорегуляции, первая помощь при ожогах и обморожениях. Закаливание. Средства и способы 

закаливания.  

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

ТЕМА 12. Индивидуальное развитие организмов  (3 часа).  

Половая система человека; строение и возрастные особенности. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Планирование семьи. Факторы риска внутриутробного развития.  Наследственные и врожденные заболевания. Биологические и 

социальные причины заболеваний, передающиеся половым путем. . 

ТЕМА 13. Поведение и психика (7 часов). 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. 

Формы поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Познавательные процессы. Память, мышление, 

внимание, эмоции. Особенности психики человека. Стресс как негативный биосоциальный фактор. Темперамент и его влияние на характер. 

Работоспособность и режим дня. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внимания при различных условиях. 

 

ТЕМА 14. Заключение и обобщение (2 часа). 

 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде. 

Резервное время — 3 часа. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 

1)основы  формирования системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для создания естественнонаучной картины 

мира; 

 2) иметь представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого 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;  

4) основы 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; 

5) иметь представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования;  

6) освоить приёмы оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

        Обучающиеся научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

  владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 

человека с млекопитающими животными,  

 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

         Обучающиеся получит возможность научиться: 

  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

  реализовывать установки здорового образа жизни;  

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

  находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций;  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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (углублённый уровень) на уровне основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 



отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего образования, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и 



сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различия и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности  

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

          Предметными результатами освоения программы по биологии (углублённый уровень)  являются:  

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи с 

другими науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, приспособленность к различным экологическим 

факторам, отличия человека от других животных, родство человеческих рас, основные этапы и факторы эволюции человека; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов, И.И. Мечников и другие) и зарубежных (в том числе П. Эрлих и другие) 

учёных в развитие представлений об анатомии, о физиологии и других науках о человеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 

антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки , 

ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека, процессы жизнедеятельности организма человека, 

проводить выводы на основе сравнения;  

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать митоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении 

клеток, строение и функции хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая инженерия, биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), 

понимать их сущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г. Менделя, хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон 

Харди-Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны и другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ и 

превращения энергии; 



характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробиом, микросимбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека;  

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы возникновения наиболее распространённых из них, используя при 

этом понятия: ген, мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинах распространённых инфекционных заболеваний человека, 

принципах профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний человека, решать качественные и количественные задачи, 

объяснять принципы современных биомедицинских методов, этики биомедицинских исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и физиологии человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать 

полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха,  

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 

активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и оморожении; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников 

(4–5), преобразовывать информацию из одной ̆знаковой системы в другую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников;  

объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных, характеризовать подходы к анализу 

больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся; 



проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего общего 

образования для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, психологии и других направлений. 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема 

1 Строение животной клетки 

2 Изучение под микроскопом тканей организма человека 

3 Распознавание  на  таблицах   органов   и систем     органов человека 

4 Изучение строения  головного   мозга   человека  по   муляжам 

5 Безусловные рефлексы человека 

6 Изучение внешнего    вида    отдельных костей и мышц 

7 Изучение   микроскопического строения      крови 

8 Сравнение органов дыхания человека и крупного млекопитающего 

9 Действие слюны на крахмал 

10 Пищеварение в желудке 

Итого – 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ п/п Тема 

1 Объем памяти при механическом и логическом запоминании 

2 Изучение     изменения  размера зрачка 

3 Выявление нарушения осанки и сохранение правильной осанки в положении стоя и сидя 

4 Измерение кровяного    давления 

5 Подсчет ударов пульса в покое и при   физической нагрузке 

6 Изучение приемов     остановки капиллярного,  венозного, артериального кровотечений 

7 Изучение внимания при разных условиях. 

Итого – 7 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания результатов обучения по предмету «Биология» 

 Цели оценивания учебных результатов: 

 1. Мотивировать обучающегося на целенаправленное обучение;  

2. Формировать самооценку обучающегося и поддерживать его в выборе дальнейшей образовательной траектории; 

 3. Направлять деятельность учителя на оказание поддержки обучающемуся в его обучении и индивидуальном развитии;  

4. Обеспечить обратную связь.  

При оценивании обучающихся 8-х классов используется пятибалльная система: 

 Отметку «5» («отлично») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

являются правильными и полными, логичными и осмысленными; в практической деятельности проявляется самостоятельное и творческое 

применение знаний. 

 Отметку «4» («хорошо») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты 

являются, в основном, правильными, логичными и осмысленными, но неполными или имеются незначительные ошибки, в практической 

деятельности в определённой степени отсутствует самостоятельность. 

 Отметку «3» («удовлетворительно») получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её 

результаты являются, в основном, правильными, основные умения приобретены, но имеются трудности при применении знаний в практической 

деятельности. Обучающемуся необходимо руководство и направление. 

 Отметку «2» («недостаточно») получает обучающийся, если в его устном ответе, письменной работе, практической деятельности или её 

результатах имеются существенные недостатки и ошибки. Обучающийся допускает много содержательных ошибок, не в состоянии применять 

знания даже в случае руководства и направления. 

Оценивание устных ответов 

 Отметка «5» ставится в случае: 

 1. Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности  

рассматриваемых понятий, явлений, закономерностей, теорий, подтверждает ответ конкретными примерами, фактами, соблюдает культуру 

устной речи. 

 2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; соблюдает 

культуру устной речи. 

 3. Обучающийся самостоятельно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не более 

одного недочета, который сам исправляет после замечания учителя. 

 Отметка «4» ставится в случае:  

1. Обучающийся демонстрирует знание всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, определение понятий, допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях; материал излагает последовательно, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или 1-2 речевых недочета, носам исправляет их при замечании учителя; дает полные ответы на дополнительные вопросы учителя.  

2. Обучающийся демонстрирует умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, соблюдает правила и нормы устной речи, но  

допускает одну ошибку или 1-2 недочета, которые сам исправляет после замечания учителя. 



 3. Обучающийся не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, другими источниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно).  

Отметка «3» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне минимальных требований программы, обучающийся испытывает затруднение при 

самостоятельном воспроизведении учебного материала, требуется незначительная помощь преподавателя; учебный материал излагает 

непоследовательно, фрагментарно, не систематизировано.  

2. Обучающийся демонстрирует умение работать на уровне воспроизведения, возникают затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 4. Обучающийся испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, в подтверждении 

теоретических положений конкретными примерами или в подтверждении конкретных примеров практическим применением теорий.  

5. На вопросы учителя обучающийся отвечает неполно, воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения текста. Допускает при ответе 1-2 грубые ошибки. 

 Отметка «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала учащимся находится на уровне ниже минимальных требований программы, обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач. 

 2. У обучающегося отсутствует умение работать на уровне воспроизведения, возникают затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

 3. Обучающийся допускает более 2-х ошибок при воспроизведении изученного материала или ответе на поставленный вопрос; отмечается 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

 Оценивание контрольных и самостоятельных работ: 

 Отметка «5» ставится, если обучающийся: - выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета. 

 Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: - не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: - не более двух грубых ошибок; - или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; - или не более двух-трех негрубых ошибок; - или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; - или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если обучающийся: - допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3»; - или если правильно выполнил менее половины работы. 

 Оценивание стандартизированных (уровневых) работ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Не достиг базового уровня Выполнил менее 50% заданий базового уровня  

Достиг базового уровня Выполнил более 50% заданий базового уровня 

 Достиг повышенного уровня Выполнил более 50% заданий базового уровня и более 65% заданий повышенного уровня 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 

Введение 1 

Тема 1. Организм человека. Общий обзор. 10 

Тема 2. Эндокринная система  2 

Тема 3. Нервная система. 11 

Тема 4. Органы чувств. Анализаторы. 9 

Тема 5. Опорно-двигательная система. 10 

Тема 6. Кровь. Кровообращение.  13 

Тема 7. Дыхательная система 7 

Тема 8. Пищеварительная система 8 

Тема 9. Обмен веществ и энергии  4 

Тема 10. Мочевыделительная система 2 

Тема 11. Кожа 4 

Тема 12. Индивидуальное развитие организма. 3 

Тема 13. Поведение и психика 10 
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