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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для VIII – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 
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7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», 

8. Федеральной образовательной программой основного общего образования по 

биологии, 

9. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2023-2024 учебный 

год, 

10. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

 

1.2. УМК 

1.  В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Н.Ю.Сарычева. Биология 8 класс. М., 

Просвещение 2022 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по биологии направлена на формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 

основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

 В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по 

биологии: личностные, метапредметные, предметные.  

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. Биология как общеобразовательная дисциплина 

рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль биологического 

разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, 
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место человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных 

факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-

этического аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению 

уровня культуры учащихся, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой 

окружающей среды, собственного здоровья. Одной из главных задач биологического 

образования в основной школе является формирование у подрастающего поколения 

представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, экологический 

и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о 

познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для 

человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии — 

эволюции и системной организации живой природы - на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

 

 Курс «Биология 8 класс» продолжает систематическое изучение дисциплины 

«Биология» в общем образовании. В ходе изучения предмета учащиеся 

познакомились с основными компонентами живой природы, основами систематики, 

многообразием природы, а также научными методами познания человеком природы. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология 8 класс» 

(авторы Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.). 

Курс биологии в 8 классе включает четыре раздела: «Место человека в системе 

органического мира», «Организм и системы органов человека», «Поведение и 

психика человека», «Здоровье человека и его охрана».  

Раздел «Место человека в системе органического мира» знакомит учащихся с 

науками, изучающими организм человека, а также их основными исследовательскими 

методами.  

Раздел «Организм и системы органов человека» знакомит с эволюцией предков 

человека, современными расами. В  процессе изучения многоуровневой организации 
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человека развиваются понятия «клетка», «ткань», «орган», «система органов», 

«органы и системы органов».  

Изучение строения и функционирования систем органов человека авторы 

начинают со знакомства с регуляторными системами. Материал о строении и работе 

систем органов человека основывается на знаниях, полученных учащимися из курса 

биологии в 7 классе. Значительная их часть носит прикладной характер (отдельно 

рассматриваются антиэпидемические сведения, даются сведения о заболеваниях и их 

причинах, о мерах неотложной помощи и т. д.).  

Раздел «Поведение и психика человека» посвящён высшей нервной 

деятельности человека. Учащиеся знакомятся со взглядами И. М.  Сеченова, И. П.  

Павлова, А. А.  Ухтомского. Большое внимание уделяется врождённым и 

приобретённым формам поведения, особенностям поведения, свойственным только 

человеку. Раздел «Здоровье человека и его охрана» обобщает полученные знания 

учащихся о строении, функциях, гигиене систем органов человека. Учащиеся 

знакомятся с основными факторами, разрушающими и поддерживающими здоровье, 

с условиями сохранения здоровья в процессе труда. Особенное внимание уделено 

вопросам взаимоотношений человека и окружающей среды.  

 

Цели и задачи  

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе организма человека;  

формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма;  

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе;  
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формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды.  

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач:  

- приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей;  

- овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма;  

- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание;  

- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

1.5 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 8 класс» (авторы В. И.  Сивоглазов, 

Н. Ю.  Сарычева, А. А.  Каменский) на базовом уровне рассчитано на 2 часа 

преподавания в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого 

материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. 

 

    1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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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) гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной 

деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной 

составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в 

развитие мировой биологической науки;  

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) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 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;  

6) трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией;  

7) экологического воспитания: ориентация на применение биологических знаний 

при решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем 
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и путей их решения; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности;  

8) 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; 

 9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: адекватная 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  

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования, должны отражать овладение следующими универсальными 

учебными действиями:  

Познавательные универсальные учебные действия 

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, делать 

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).  
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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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ; выражать себя 
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(свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и 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 различие 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 людей, 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 
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ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой; овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 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; 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.  

Принятие себя и других  
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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).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 

8 классе:  

  характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с 

другими науками и техникой;  

  объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас;  

  приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека;  

  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 и в 

контексте;  

  проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм;  
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  сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения;  

  различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), 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, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, 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;  

  объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека;  

  характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов;  

  различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

   выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  
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  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 ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях;  

  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры;  

  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 (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

  создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  
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1.7 Содержание программы  

       Содержание курса соответствует авторской программе. Весь материал 

распределен по разделам и темам. Каждый раздел включает перечень лабораторных и 

практических работ, учебных экскурсий и других форм практических занятий, 

которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.   

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходство и 

различия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы  

Общие свойства организма человека  

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их 

роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 
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связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.  

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свёртывание крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. 

 Значение работ Л.  Пастера и И. И.  Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приёмы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лёгочные объёмы. 

Газообмен в лёгких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь 

при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом.  

Пищеварение Питание.  

Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад И.  П.  Павлова в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний 

 Обмен веществ и энергии  
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Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен 

и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика.  

Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения  

Размножение и развитие  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путём и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа.  

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств  

Высшая нервная деятельность  

Высшая нервная деятельность человека, работы И.  М.  Сеченова, И.  П.  Павлова, 

А.  А.  Ухтомского и П.  К.  Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон 

и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 
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способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одарённость. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения 

и воспитания в развитии психики и поведения человека.  

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей.  

2. Изучение строения головного мозга.  

3. Выявление особенностей строения позвонков.  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия.  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки.  

6. Подсчёт пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

7. Измерение жизненной ёмкости лёгких. Дыхательные движения.  

8. Изучение строения и работы органа зрения.  
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     1.8 Типы уроков. Виды контроля. 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

ЛР – лабораторная работа 

БД – биологический диктант 

    1.9. Оценивание работ, устных ответов учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает 

связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  
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Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных  работ 

           Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов или при наличии не более одного недочета. 

           Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

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

            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негру 

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

негрубой ошибки и трех недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-

пяти недочетов.  

           Оценка «2» ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

2. Список используемой литературы. 

1. Кэрол Доннер. "Тайны анатомии". М., Мир, 1988; 

2. Сергеев Б.Ф. Парадоксы мозга". Лениздат, 1985; 

3. Л.Е. Этинген "Страна анатомия". М., "Советская Россия", 1982. 

4. Айзек Азимов. Книги по анатомии и физиологии. 

5. Кристиан де Дюв. "Путешествие в мир живой клетки". М.: Мир, 1987. 

6. А. А. Каменский, М. В. Маслова, А. В. Граф. "Гормоны правят миром. 

Популярная эндокринология". АСТ-Пресс Книга, 2011 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Место человека в системе органического мира  (5 часов)  

1 Науки, изучающие организм 

человека. 

1 УЗИМ Науки о человеке (медицина, 

анатомия, физиология, 

психология, гигиена). Методы 

изучения организма человека 

Значение знаний о человеке 

 Объяснять сущность понятий «медицина», «анатомия», 

«физиология», «психология», «гигиена». Определять 

значение знаний о человеке в современной жизни. 

Выявлять современные методы изучения организма 

человека. 

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

2 Систематическое положение 

человека 

1 КУ Черты сходства человека с 

животными. Рудименты и 

атавизмы. Особенности строения 

и поведения человека. 

Биосоциальная сущность 

человека  

Объяснять место человека в системе органического 

мира. Приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Определять черты 

сходства и различия человека и животных. Объяснять 

причины возникновения у человека особенностей 

строения и поведения. Характеризовать человека как 

существо биосоциальное  

Д  

3 Эволюция человека. Ра сы 

современного человека.  

1 УОНМ Основные этапы эволюции 

человека. Расы человека и их 

формирование. Характеристика 

основных рас человека  

Объяснять современные концепции происхождения 

человека. Выделять основные этапы эволюции 

человека. Объяснять происхождение рас. Приводить 

доказательства несостоятельности расизма  

ФО, ИО, 

ДМ 

 

 

4 Общий обзор организма 

человека 

1 УОСЗ Организм человека — 

биосистема. Уровни организации 

организма: молекула, клетка, 

ткань, орган, система органов. 

Структура тела человек  

Объяснять сущность понятий «клетка», «ткань», 

«орган», «система органов». Выделять уровни 

организации организма человека. Различать части тела 

человека, указывать место их расположения в организме 

СР  

5 Ткани 1 УОНМ Ткани организма человека: 

эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. 

Особенности строения и 

функционирования тканей. 

Лабораторная работа 

«Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей" 

Объяснять сущность понятия «ткань». Называть виды и 

типы основных тканей человека. Распознавать на 

рисунках, в таблицах, на микропрепаратах различные 

виды тканей. Определять особенности строения тканей. 

Объяснять взаимосвязь строения ткани с выполняемой 

ею функцией. Наблюдать и описывать ткани на готовых 

микропрепаратах. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Сравнивать увиденное под 

микроскопом с приведённым в учебнике изображением. 

Работать с микроскопом, знать его устройство. 

Соблюдать правила работы с микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

ДМ  

Регуляторные системы-нервная и эндокринная (9  часов) 
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6 Регуляция функций организма 1 КУ Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Гуморальная 

регуляция. Гормоны. Нервная 

регуляция. Нервные импульсы. 

Единство гуморальной и нервной 

регуляций в организм  

Объяснять сущность понятий «гуморальная регуляция» 

и «нервная регуляция». Объяснять механизмы действия 

гуморальной и нервной регуляций. Приводить 

доказательства того, что согласованность работы 

организма обеспечивает нейрогуморальная регуляция 

ФО  

7 Строение и функции нервной 

системы. 

1 КУ Строение нервной системы и её 

функции. Центральная и 

периферическая нервная 

система. Соматическая и 

вегетативная нервная система. 

Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Объяснять сущность понятий «центральная нервная 

система», «периферическая нервная система», 

«соматическая нервная система», «вегетативная нервная 

система», «рефлекс», «рефлекторная дуга». 

Классифицировать отделы нервной системы, объяснять 

принципы этой классификации. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы нервной системы  

Т, ДМ  

8 Строение и функции спинного 

мозга. Веге тативная нервная 

си стема 

1 УОНМ Спинной мозг, его строение и 

функции. Вегетативная нервная 

система. Симпатический и 

парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы   

Характеризовать особенности строения спинного мозга. 

Объяснять функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного мозга с выполняемыми 

функциями. Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы нервной системы  

СР  

9 Строение и функции спинного 

мозга. Веге тативная нервная 

си стема 

1 КУ Спинной мозг, его строение и 

функции. Вегетативная нервная 

система. Симпатический и 

парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы 

Характеризовать особенности строения спинного мозга. 

Объяснять функции спинного мозга. Объяснять 

взаимосвязь строения спинного мозга с выполняемыми 

функциями. Объяснять влияние отделов нервной 

системы на деятельность органов. Распознавать на 

рисунках, таблицах органы нервной системы  

ПР, ИО  

10 Строение и функции головного 

мозга   

1 КУ Головной мозг. Отделы 

головного мозга (продолговатый, 

задний, средний, 

промежуточный, передний 

(конечный), их строение и 

функции. Лабораторная работа 

«Изучение строения головного 

мозга» 

Характеризовать особенности строения головного мозга 

и его отделов. Объяснять функции головного мозга и 

его отделов. Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии  

ПР, Т  

11 Строение и функции головного 

мозга  

1 УЗИМ Головной мозг. Отделы 

головного мозга (продолговатый, 

задний, средний, 

промежуточный, передний 

(конечный), их строение и 

функции. Лабораторная ра бота 

«Изучение строения головного 

Характеризовать особенности строения головного мозга 

и его отделов. Объяснять функции головного мозга и 

его отделов. Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии  

ИО  
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мозга» 

12  Нарушения в работе нервной 

системы и их предупреждение 

1 УЗИМ Виды нарушений в работе 

нервной си стемы. Врождённые 

и приобретённые заболевания. 

Причины нарушений в ра боте 

нервной системы  

 Объяснять причины нарушений в работе нервной 

системы. Объяснять причины приобретённых 

заболеваний нервной системы. Приводить 

доказательства необходимости профилактики 

заболеваний нервной системы 

БД  

13 Строение и функции желёз 

внутренней се креции  

1 УОСЗ Железы внутренней секреции: 

щитовид ная железа, 

надпочечники, гипофиз. 

Особенности функционирования 

желёз внутренней секреции. 

Железы смешан ной секреции: 

поджелудочная железа, половые 

железы. Роль гипофиза и 

гипоталамуса в гуморальной 

регуляции. 

Объяснять сущность понятий «секрет», «железы 

внешней секреции», «железы внутренней секреции», 

«железы смешанной секреции», «гипоталамус». 

Объяснять функции желёз внутренней секреции. 

Характеризовать эндокринные железы, 

осуществляющие гуморальную регуляцию. 

Распознавать на рисунках, в таблицах, на муляжах 

железы внутреннней секреции. 

ДМ  

14 Нарушения работы 

эн докринной системы и их 

предупреждение  

1 УПЗУ Причины нарушения работы 

эндокрин ной системы. 

Заболевания, связанные с 

нарушением работы 

эндокринной системы 

Объяснять причины нарушений работы эндокринной 

системы. Объяснять взаимосвязь нарушений работы 

желёз внутренней секреции с возникновением 

заболеваний 

ФО  

Сенсорные системы (5часов) 

15 Строение сенсорных си стем 

(анализаторов) и их значение 

1 УОНМ Сенсорные системы, или 

анализаторы. Понятие об органах 

чувств и рецепто рах. 

Расположение, строение и 

функции анализаторов 

Объяснять сущность понятий «анализатор», «органы 

чувств», «рецепторы». Выделять существенные 

признаки строения и функционирования органов чувств 

человека. Распознавать на рисунках, таблицах 

анализаторы. Объяснять путь прохождения сигнала по 

анализатору  

БД  

16 Зрительный анализатор. 

Строение глаза  

1 КУ Значение зрения в жизни 

человека. Строение органа 

зрения. Строение глаз ного 

яблока. Лабораторная работа 

«Из учение строения и работы 

органа зре ния»  

Объяснять сущность понятий «колбочки», «палочки». 

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования зрительного анализатора. 

Распознавать на рисунках, в таблицах основные части 

глаза. Объяснять значение каждой части. Проводить 

биологические исследования, фиксировать и объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

ДМ  

17 Восприятие зрительной 

информации. Наруше ния 

1 КУ Восприятие зрительной 

информации. Нарушения работы 

Объяснять сущность понятий «дальнозоркость», 

«близорукость». Описывать процесс формирования 

БД  
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работы органов зрения и их 

предупреждение 

органов зрения и их 

предупреждение 

зрительной информации (изображения предмета). 

Характеризовать факторы, вызывающие нарушения 

работы органов зрения. Описывать меры профилактики 

нарушений зрения. Объяснять, каким образом 

исправляются такие дефекты зрения, как близорукость и 

дальнозоркость  

18 Слуховой анализатор. Строение 

и работа ор гана слуха 

1 УОНМ Значение слуха в жизни 

человека. Строение органа слуха: 

наружное, среднее, внутреннее 

ухо. Функции отделов органа 

слуха. Работа органа слуха. 

Слуховой анализатор 

Объяснять сущность понятий «барабанная перепонка», 

«слуховая (евстахиева) труба», «улитка». Выделять 

существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора. Объяснять процесс 

возникновения звукового ощущения. Распознавать на 

рисунках, в таблицах основные части органа слуха. 

Объяснять значение каждой части 

СР  

19 Органы чувств 1 УЗИМ Вестибулярный аппарат: 

расположение, строение и 

функции. Нарушения работы 

органа равновесия. Нарушения 

работы органов слуха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на 

слух. Значение кожно-мышечной 

чувствительности, обоняния и 

вкуса в жизни человека. 

Мышечное чувство. Кожная 

чувствительность. Боль. 

Обоняние. Орган вкуса. 

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования органа равновесия. Распознавать на 

рисунках, в таблицах основные части вестибулярного 

аппарата. Объяснять значение каждой части. 

Характеризовать факторы, вызывающие нарушения 

работы органа равновесия. Описывать меры 

профилактики нарушений слуха. Объяснять негативное 

влияние шума на работу органа слуха. Выделять 

особенности строения и функционирования органов 

осязания, обоняния и вкуса. Описывать механизмы 

работы обонятельного и вкусового анализаторов. 

Распознавать на рисунках, в таблицах основные части 

органов обоняния и вкуса. Объяснять значение каждой 

части 

ФО, Т  

Опорно-двигательная система (5 часов) 

20 Строение и функции скелета 

человека (2 ч)  

1 КУ Значение опорно-двигательной 

системы. Общая характеристика 

и функции скелета человека. 

Отделы скелета: осевой скелет, 

скелет черепа, скелет 

конечностей. Кости, 

составляющие отделы скелета. 

Лабораторная работа 

«Выявление особенностей 

строения позвонков»  

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования опорно-двигательной системы 

человека. Распознавать на рисунках, в таблицах отделы 

скелета и кости, их составляющие. Объяснять 

особенности строения скелета человека. Объяснять 

зависимость строения костей от выполняемых функций. 

Проводить биологические исследования, распознавать 

на наглядных пособиях позвонки разных отделов 

позвоночника. Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы, объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии   

ПР, ИО  
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21 Строение и функции скелета 

человека (2 ч)  

1 УОНМ Значение опорно-двигательной 

системы. Общая характеристика 

и функции скелета человека. 

Отделы скелета: осевой скелет, 

скелет черепа, скелет 

конечностей. Кости, 

составляющие отделы скелета. 

Лабораторная работа 

«Выявление особенностей 

строения позвонков»  

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования опорно-двигательной системы 

человека. Распознавать на рисунках, в таблицах отделы 

скелета и кости, их составляющие. Объяснять 

особенности строения скелета человека. Объяснять 

зависимость строения костей от выполняемых функций. 

Проводить биологические исследования, распознавать 

на наглядных пособиях позвонки разных отделов 

позвоночника. Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы, объяснять наличие отличительных 

признаков. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии  

ФО  

22 Строение костей. Со единения 

костей. 

1 КУ Состав и строение костей. Виды 

костей: трубчатые, плоские, 

губчатые. Строение бедренной 

кости. Соединения костей: 

подвижные (сустав), 

полуподвижные, неподвижные. 

Строение сустава  

Выделять особенности состава костей, объяснять 

значение компонентов костной ткани. Определять виды 

костей. Характеризовать основные соединения костей. 

Объяснять особенности строения трубчатой кости и 

сустава. 

ДМ  

23 Строение и функции мышц 1 УОНМ Строение и работа скелетной 

мышцы. Нервная регуляция 

работы мышц. Основные группы 

скелетных мышц. 

Выделять особенности строения скелетной мышцы. 

Определять основные группы мышц тела человека. 

Объяснять сущность понятий «мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц. 

БД, ИО  

24 Нарушения и гигиена опорно-

двигательной системы 

1 КУ Нарушения опорно-двигательной 

системы. Травмы. Первая 

помощь при повреждении 

опорно-двигательной системы. 

Значение физических 

упражнений для формирования 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа 

«Выявление плоскостопия и 

нарушений осанки (выполняется 

дома). 

Объяснять условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опорно-двигательной 

системы. Выявлять влияние физических упражнений на 

развитие скелета и мышц. Приводить доказательства 

необходимости профилактики травматизма, нарушения 

осанки, развития плоскостопия. Освоить приёмы 

оказания первой доврачебной помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. На основе наблюдения 

определять гармоничность физического развития, 

наличие плоскостопия и нарушение осанки. 

ДМ  

Внутренняя среда организма (4 часа) 

25 Состав и функции вну тренней 

среды организ ма. Кровь и ее 

функции. 

1 КУ Внутренняя среда организма: 

кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Гомеостаз. Состав 

крови и её функции. Состав 

Объяснять сущность понятий «внутренняя среда 

организма», «гомеостаз». Объяснять особенности 

строения и функций внутренней среды организма 

человека. Выявлять связь между тканевой жидкостью, 

ПР, ИО  
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плазмы крови. лимфой и плазмой крови. Описывать функции крови. 

26 Форменные элементы крови 1 УОНМ Форменные элементы крови: 

эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты. Иммунитет и органы 

иммунной системы. Лимфоциты. 

Лабораторная работа «Сравнение 

микроскопического строения 

крови человека и лягушки»  

Сравнивать клетки крови, делать выводы на основе 

сравнения. Выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. Проводить 

биологические исследования, наблюдать клетки крови 

на готовых микропрепаратах. Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. Работать с микроскопом, 

знать его устройство. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

Т  

27 Виды иммунитета. 

На рушения иммунитета. 

1 КУ Иммунитет. Виды иммунитета. 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. Нарушения 

иммунитета. СПИД. Аллергия. 

Объяснять сущность понятий «иммунитет», 

«вакцинация», «лечебная сыворотка». Характеризовать 

виды иммунитета. Объяснять различия между вакциной 

и сывороткой. Объяснять причины нарушения 

иммунитета  

ДМ  

28 Свёртывание крови. Группы 

крови  

1 УОСЗ Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донор. 

Реципиент. 

Объяснять механизмы свёртывания крови и их значение 

для организма. Называть группы крови. Понимать 

необходимость знания своей группы крови. Объяснять 

принципы переливания крови и его значение. 

ПР  

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы (4 часа). 

29 Строение и работа сердца. 

Регуляция ра боты сердца (2 ч)  

1 КУ Строение и работа сердца. 

Автоматия сердца. Сердечный 

цикл. Регуляция работы сердца 

Объяснять значение органов кровообращения. 

Объяснять особенности строения и работы сердца 

человека. Выявлять особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с выполняемыми ими 

функциями. Распознавать на рисунках, в таблицах 

органы кровообращения. Характеризовать сердечный 

цикл  

БД, ДМ  

30 Строение и работа сердца. 

Регуляция ра боты сердца (2 ч)  

1 УОНМ Строение и работа сердца. 

Автоматия сердца. Сердечный 

цикл. Регуляция работы сердца. 

Объяснять значение органов кровообращения. 

Объяснять особенности строения и работы сердца 

человека. Выявлять особенности строения сердца и 

кровеносных сосудов, связанные с выполняемыми ими 

функциями. Распознавать на рисунках, в таблицах 

органы кровообращения. Характеризовать сердечный 

цикл  

ФО  

31 Движение крови и лим фы в 

организме 

1 УОНМ Кровеносные сосуды. Большой 

круг кровообращения. Малый 

круг кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Давление 

крови. Пульс. Регуляция 

Выделять особенности строения кровеносной системы и 

движения крови по сосудам. Распознавать на рисунках, 

в таблицах, на наглядных пособиях органы кровеносной 

и лимфатической систем. Объяснять сущность понятий 

«пульс», «давление крови». Объяснять механизм 

БД, ДМ  
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кровообращения. Лимфатическая 

система. Лабораторные работы 

«Подсчёт пульса до и после 

дозированной нагрузки», 

«Измерение кровеносного 

давления с помощью 

автоматического прибора  

регуляции работы сердца. Освоить приёмы измерения 

пульса, давления крови. Фиксировать результаты 

измерений, делать выводы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии  

32 Гигиена сердечно-сосу дистой 

системы и пер вая помощь при 

кро вотечениях  

1 УПЗУ Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Характеризовать врождённые и приобретённые 

заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Анализировать причины возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Характеризовать признаки 

различных видов кровотечений. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

ИО  

Дыхательная система (3 часа) 

33 Строение органов дыхания 1 УПЗУ Значение дыхания. Дыхательная 

система человека. Органы 

дыхания и их функции. Строение 

лёгких. Голосовой аппарат. 

Выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознавать на рисунках, в таблицах, на 

наглядных пособиях органы дыхательной системы. 

Объяснять функции органов дыхательной системы. 

Т  

34 Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. 

1 УЗИМ Газообмен. Дыхательные 

движения: вдох и выдох. 

Механизм дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких. Регуляция 

дыхания  

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать газообмен в 

лёгких и тканях, делать выводы на основе сравнения. 

Определять органы, участвующие в процессе дыхания. 

Объяснять механизмы регуляции дыхания. Освоить 

приёмы измерения жизненной ёмкости лёгких. 

Фиксировать результаты, делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии. 

СР  

35 Заболевания органов дыхания и 

их гигиена  

1 УПЗУ Защитные реакции дыхательной 

системы. Заболевания органов 

дыхания. Травмы дыхательной 

системы. Первая помощь при 

нарушении дыхания и остановке 

сердца. Гигиена дыхания  

Характеризовать защитные реакции дыхательной 

системы. Объяснять опасность заболеваний органов 

дыхания. Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики лёгочных заболеваний. 

Объяснять важность гигиены дыхания. Освоить приёмы 

оказания первой помощи при спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

ИО  

Пищеварительная система (5 часов). 

36 Питание и пищеваре ние. 

Органы пищева рительной 

системы. 

1 УОНМ Состав пищи. Питание и 

пищеварение. Органы 

пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы  

Объяснять сущность понятий «питание», 

«пищеварение». Определять состав пищи. Выделять 

особенности строения пищеварительной системы. 

Распознавать на рисунках, в таблицах, на наглядных 

пособиях органы пищеварительной системы. 

ФО  
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37 Пищеварение в рото вой 

полости.  

1 УПЗУ Строение ротовой полости. 

Строение и значение зубов. 

Смена зубов. Язык. Слюнные 

железы. Слюна. Глотка. 

Пищевод. Лабораторная работа 

«Изучение внешнего строения 

зубов»  

Объяснять особенности пищеварения в ротовой 

полости. Распознавать на рисунках, в таблицах, на 

наглядных пособиях части ротовой полости, виды 

зубов. Объяснять функции слюны. Проводить 

биологические исследования, фиксировать и объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

БД, ДМ  

38 Пищеварение в желуд ке и 

кишечнике. Вса сывание 

питательных веществ (2 ч  

1 УЗИМ Строение желудка. Желудочный 

сок. Пищеварение в желудке. 

Тонкий кишечник. 

Поджелудочная железа. Печень. 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. Толстый 

кишечник. Аппендикс  

Объяснять особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознавать на рисунках, в таблицах, на 

наглядных пособиях желудок, отделы кишечника, 

поджелудочную железу, печень. Объяснять роль печени 

и поджелудочной железы. Объяснять механизм 

всасывания питательных веществ. Объяснять роль 

толстой кишки, аппендикс  

Т  

39 Пищеварение в желуд ке и 

кишечнике. Вса сывание 

питательных веществ (2 ч  

1 УОНМ Строение желудка. Желудочный 

сок. Пищеварение в желудке. 

Тонкий кишечник. 

Поджелудочная железа. Печень. 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. Толстый 

кишечник. Аппендикс  

Объяснять особенности пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознавать на рисунках, в таблицах, на 

наглядных пособиях желудок, отделы кишечника, 

поджелудочную железу, печень. Объяснять роль печени 

и поджелудочной железы. Объяснять механизм 

всасывания питательных веществ. Объяснять роль 

толстой кишки, аппендикс  

СР  

40 Регуляция пищеварения. 

Нарушения работы 

пи щеварительной систе мы 

и их профилактика  

1 КУ Регуляция пищеварения. Работы 

И. П.  Павлова по изучению 

процессов пищеварения. Гигиена 

питания. Заболевания органов 

пищеварительной системы. 

Оценивать вклад русских учёных-биологов в развитие 

науки медицины. Характеризовать гуморальную и 

нервную регуляцию пищеварения. Анализировать 

причины основных заболеваний органов 

пищеварительной системы. Описывать меры 

профилактики нарушений работы органов 

пищеварительной системы. 

ИО  

Обмен веществ (4 часа) 

41 Обмен веществ. 1 УОНМ Обмен веществ — общее 

свойство всех живых 

организмов. Затраты энергии в 

организме. Нормы и режим 

питания. Калорийность пищи.. 

Объяснять сущность понятий «энергетический обмен», 

«пластический обмен». Выделять существенные 

признаки обмена веществ и превращения энергии в 

организме человека. Объяснять сущность понятий 

«нормы питания», «режим питания». Сравнивать 

энергозатраты людей разных профессий, делать выводы 

на основе сравнения. Составлять свой режим питания. 

Т  

42 Обмен белков, углево дов и 

жиров. Обмен воды и 

мине ральных солей. 

1 УПЗУ Белки: полноценные, 

неполноценные. Значение белков 

в организме человека. 

Углеводы — главный источник 

Выделять существенные признаки обмена белков, 

углеводов и жиров в организме человека. Объяснять 

особенности обмена для каждой группы веществ. 

Объяснять особенности обмена воды и минеральных 

СР  
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энергии в организме. Жиры, их 

значение.Обмен воды. Значение 

воды в организме человека. 

Обмен минеральных солей. 

Значение минеральных веществ в 

организме человека 

солей. 

43 Витамины и их роль в 

организме  

1 УОНМ Роль витаминов в организме 

человека. Классификация 

витаминов. Гипервитаминоз, 

гиповитаминоз, авитаминоз. 

Источники витаминов. 

Сохранение витаминов в пище  

Объяснять сущность понятий «гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», «авитаминоз». Классифицировать 

витамины. Определять роль витаминов в организме че- 

ловека. Анализировать способы сохранения витаминов. 

ФО  

44 Регуляция обмена ве ществ. 

Нарушение об мена веществ. 

1 КУ Регуляция обмена веществ. 

Основной обмен. Нарушения 

обмена веществ. 

Характеризовать регуляцию обмена веществ. 

Анализировать причины нарушения обмена веществ в 

организме. Объяснять сущность понятий «анорексия», 

«булимия». Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений обмена 

веществ. 

ИО  

Покровы тела (2 часа) 

45 Строение и функции кожи. 

Терморегуляция  

1 УОНМ Наружные покровы тела. 

Строение и функции кожи. 

Железы кожи (потовые, 

сальные). Производные кожи 

(волосы, ногти). Терморегуляция  

Выделять существенные признаки кожи, её желёз и 

производных. Объяснять причины загара. Распознавать 

на рисунках, в таблицах слои кожи и их компоненты. 

Выделять существенные признаки терморегуляции. 

Т  

46 Гигиена кожи. Кожные 

заболевания  

1 УПЗУ Уход за кожей. Гигиена одежды 

и обуви. Причины повреждения 

кожных покровов. Оказание 

первой помощи при перегревах, 

ожогах, обморожении. 

Закаливание. Заболевания кожи. 

Приводить доказательства необходимости ухода за 

кожей, волосами, ногтями. Объяснять причины 

солнечного удара, ожога, обморожения. Освоить 

приёмы оказания первой помощи при повреждении 

кожи, тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожении. Объяснять профилактическое значение 

закаливания. Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики инфекционных кожных 

заболеваний. 

ИО  

Мочевыделительная система (2 часа) 

47 Выделение. Строение и 

функции мочевыдели тельной 

системы  

1 УОНМ Выделение и его значение. 

Строение мочевыделительной 

системы. Органы 

мочевыделения. Почки: внешнее 

и внутреннее строение. Мочевой 

Выделять существенные признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. Объяснять сущность 

понятий «выделение», «нефрон». Распознавать на 

рисунках, в таблицах органы мочевыделительной 

системы, основные части почек. 

БД, ДМ  
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пузырь. Строение нефрона. 

48 Образование мочи. 

За болевания органов 

мо чевыделительной 

систе мы и их профилактика 

1 УОНМ Образование мочи. Регуляция 

работы почек. Заболевание 

органов выделения. 

Характеризовать последовательность этапов очищения 

крови. Объяснять сущность понятий «первичная моча», 

«вторичная моча». Сравнивать состав первичной и 

вторичной мочи, делать выводы на основе сравнения. 

Характеризовать регуляцию работы почек. 

Анализировать причины, вызывающие заболевания 

органов мочевыделительной системы  

ФО  

Репродуктивная система (4 часа) 

49 Женская и мужская 

ре продуктивная (половая) 

система 

1 УЗИМ Половая система человека 

(женская и мужская). Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Беременность. Менструация  

Характеризовать особенности строения женской и 

мужской половой системы. Распознавать на рисунках, в 

таблицах органы репродуктивной системы, объяснять 

их функции. Объяснять сущность понятия 

«оплодотворение" 

ИО  

50 Внутриутробное разви тие. 

Рост и развитие ребёнка после 

рожде ния  

1 УОНМ Индивидуальное развитие 

организма человека 

(эмбриональный и 

постэмбриональный периоды). 

Эмбриональный период. 

Зародыш. Плод. Роды. 

Постэмбриональный период. 

Закономерности роста и развития 

ребёнка. Половое созревание   

Характеризовать основные этапы развития зародыша и 

плода человека. Описывать особенности роста и 

развития ребёнка после рождения. Определять 

возрастные этапы развития человека. Объяснять 

сущность понятия «половое созревание»  

ФО  

51 Наследование призна ков. 

Наследственные болезни и их 

преду преждение  

1 УОНМ Наследование пола и других 

признаков у человека. Ген — 

единица наследственности. 

Наследственные болезни, их 

причины. 

Объяснять механизм формирования пола. Объяснять 

сущность понятия «ген». Объяснять причины 

возникновения наследственных заболеваний у человека. 

  

52 Врождённые заболева ния. 

Инфекции, пере дающиеся 

половым пу тём 

1 УЗИМ Врождённые заболевания у 

человека, их причины. 

Инфекции, передающиеся по- 

ловым путём. Забота о 

репродуктивном здоровье. 

Контрацепция. Профилактика и 

предупреждение наследственных 

и врождённых заболеваний. 

Бесплодие. Значение медико-

генетического консультирования 

для предупреждения 

Объяснять сущность понятия «врождённые 

заболевания». Характеризовать возможные причины 

возникновения врождённых заболеваний. Объяснять 

механизмы заражения половыми инфекциями, ВИЧ. 

Объяснять сущность понятия «репродуктивное 

здоровье». Объяснять значение медико-генетического 

консультирования как одного из основных видов 

профилактики наследственных заболеваний. 

БД, ДМ  
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наследственных заболеваний 

человека  

Поведение и психика человека (6 часов) 

53 Учение о высшей нерв ной 

деятельности И. М.  Сеченова и 

И. П.  Павлова 

1 УОНМ Учение о высшей нервной 

деятельности (ВНД). 

Исследования И. М.  Сеченова, 

И. П.  Павлова. Рефлекс — 

основная форма деятельности 

нервной системы  

Безусловные и условные 

рефлексы. Классификация 

безусловных рефлексов. 

Инстинкты  

Объяснять сущность понятий «высшая нервная 

деятельность», «рефлекс», «безусловный рефлекс», 

«условный рефлекс». Оценивать вклад И. М.  Сеченова 

и И. П.  Павлова в создание учения о высшей нервной 

деятельности. Сравнивать безусловные и условные 

рефлексы, делать выводы на основе сравнения. 

Классифицировать безусловные рефлексы. Объяснять 

роль условных рефлексов  

Т  

54 Образование и торможение 

условных рефлексов  

1 УОНМ Образование условных 

рефлексов. Механизм выработки 

условного рефлекса. Торможение 

условных рефлексов. Внешнее 

(безусловное) торможение и 

внутреннее (условное) 

торможение 

Объяснять механизм выработки условного рефлекса. 

Объяснять сущность понятий «торможение условных 

рефлексов», «внутреннее торможение» и «внешнее 

торможение». Сравнивать безусловное и условное 

торможение, делать выводы на основе сравнения  

БД, ДМ  

55 Сон и бодрствование. Значение 

сна  

1 УПЗУ Суточный ритм. Бодрствование и 

сон. Значение сна. Медленный 

сон. Быстрый сон. Сновидения. 

Нарушения сна и их 

предупреждение. 

Объяснять сущность понятий «сон», «медленный сон», 

«быстрый сон». Объяснять значение сна. Приводить 

доказательства необходимости соблюдения гигиены сна  

Т  

56 Особенности психики человека. 

Мышление  

1 УЗИМ Сигнальные системы. Первая 

сигнальная система. Вторая 

сигнальная система. Речевые 

условные рефлексы. Мышление. 

Виды мышления  

Объяснять сущность понятий «первая сигнальная 

система», «вторая сигнальная система», «мышление». 

Сравнивать первую и вторую сигнальные системы, 

делать выводы на основе сравнения. Объяснять роль 

мышления. Классифицировать виды мышления 

ФО  

57 Память и обучение. Эмоции 1 УПЗУ Значение памяти. Виды памяти. 

Механизм запоминания. 

Обучение. Навык. Эмоции. 

Многообразие эмоций. Виды 

эмоций. Состояние аффекта. 

Страсть 

Объяснять сущность понятий «память», «обучение». 

Классифицировать типы и виды памяти. 

Характеризовать кратковременную и долговременную 

память. Характеризовать виды памяти по характеру 

запоминаемого материала. Объяснять роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Объяснять сущность понятия «эмоция». 

Классифицировать эмоции. Характеризовать эмоции 

человека (страсть, состояние аффекта)  

БД, ДМ  
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58 Темперамент и характер  

Цель, мотивы и потребности 

деятельности человека 

1 УОНМ Темперамент. Виды 

темперамента. Характер 

личности и факторы, влияющие 

на него Цель и мотив 

деятельности. Потребности 

(биологические, духовные, 

социальные). Познание как вид 

деятельности человека. 

Одарённость  

Объяснять сущность понятий «темперамент», 

«характер». Классифицировать темпераменты. 

Характеризовать виды темпераментов. Объяснять связь 

характера человека с особенностями индивидуального 

темперамента Выделять существенные особенности 

деятельности человека. Объяснять сущность понятий 

«цель», «мотив». Классифицировать потребности 

человека. Характеризовать познание как особый вид 

деятельности человека. Приводить доказательства того, 

что одарённость не гарантирует достижения успех. 

ИО  

Человек и его здоровье (1 час). 

59 Здоровье человека и здоровый 

образ жизни  

1 УПЗУ Здоровье человека и здоровый 

образ жизни. Факторы, 

укрепляющие здоровье. 

Основные формы труда. 

Рациональная организация труда 

и отдыха. Взаимосвязь человека 

и окружающей среды. 

Воздействие окружающей среды 

на организм человека (факторы 

неживой природы, 

антропогенные, биотические, 

социальные факторы)  

Объяснять сущность понятия «здоровье». Называть 

факторы, укрепляющие здоровье человека. Описывать и 

сравнивать виды трудовой деятельности. Осваивать 

приёмы рациональной организации труда и отдыха. 

Приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды. Характеризовать воздействие 

окружающей среды, влияющее на здоровье человека. 

Объяснять значение социальной среды как фактора, 

влияющего на  здоровье. 

ФО  

60-68 Резервный урок.       
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