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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

-Федерального закона Российской Федерации от 03.08.18 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 

г. № 1577). 

- письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 27.08.18 №73-иогв-01-05/5381  «О включении  в  

учебные планы тем, связанных с охраной окружающей среды и обращением отходами» 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. 

Каштанкина. 
-Положение об организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина (утверждено приказом от 
17.03.2020г. №563). 
УМК: 

1.  Программа: Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020.  

 

2. Учебник : Пасечник В.В. Биология.8 класс В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов: Просвещение, 2022   

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели изучения биологии в 8 классе: 

• формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

• приобретение новых знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека как 



представителя органического мира; 

• овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, использовать информацию 

о современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, инструментами и 

справочниками; проводить наблюдения за своим организмом; 

• развитие познавательных качеств личности, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

особенностей анатомии, физиологии и гигиены человека, проведения наблюдений и экспериментов; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

• создание условий для осознанного усвоения правил и норм здорового образа жизни; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

• развитие представлений о жизни как величайшей ценности; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными. 

Основные задачи обучения (биологического образования) в 8 классе: 

• знакомство с основами анатомии, физиологии и гигиены человека; 

• систематизация знаний о строении органов и систем органов организма человека; 

• формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с 

выполнением учебных исследований; 

• умение применять полученные знания в повседневной жизни; 

• развитие устойчивого интереса к изучению особенностей организма человека; 

• формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и к человеку. 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МОУ Большеключищенской СШ имени В.Н. Каштанкина  средней школы рабочая 

программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебных недели.  

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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



следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 учѐных 

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 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 

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   учѐтом 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 учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

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 проведѐнного 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. 

Работа с информацией: 

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

из источников с учѐтом 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 надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

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, 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 учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

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



алгоритм с учѐтом 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 еѐ 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     приобретѐнному     

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: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же 

право другого; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 освоения программы по биологии к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, 



основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви, членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных (в том 

числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учѐных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, 

системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, 

дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, 

питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных 

изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии   и   поведению   

животных,   в том   числе   работы   с   микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать усложнение организации 

животных в ходе эволюции животного 



мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для 

животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; устанавливать взаимосвязи 

животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения животных по 

планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых животных в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; демонстрировать на конкретных 

примерах связь знаний по биологии 

со знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и 

системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

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

посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приѐмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации 

из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории обучающихся. 

 

                        III.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В процессе изучения предмета «Биология» в 8 классе учащиеся осваивают следующие основные знания, а также 

выполняют лабораторные работы (далее - Л.Р.). Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что 



является непременным условием достижения основных образовательных результатов. 

Введение. Науки о человеке 
Знакомство со структурой учебника и формами работы. Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Основные понятия: вид Человек разумный, цивилизация. 

Комплекс наук, изучающих организм человека (анатомия, физиология, психология, гигиена). Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Здоровье и его охрана. Становление и 

развитие наук о человеке. 

Основные понятия: анатомия, физиология, психология, гигиена, здоровье, факторы здоровья, факторы риска. 

Персоналии: Гераклит, Аристотель, Гиппократ, Клавдий Гален, Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Андреас 

Везалий, Уильям Гарвей, Луи Пастер, Илья Ильич Мечников. 

Положение человека в системе животного мира. Рудименты. Атавизмы. Происхождение современного человека. 

Предшественники человека. Австралопитеки. Этапы эволюции человека: Человек умелый, древнейшие люди 

(питекантропы, синантропы), древние люди (неандертальцы), первые современные люди (кроманьонцы). 

Биосоциальная сущность человека. Влияние природных и социальных условий на человека. Расы человека: 

европеоидная, монголоидная и австрало-негроидная. 

Основные понятия: рудименты, атавизмы, прямохождение, эволюция человека, австралопитеки, древнейшие люди, 

древние люди, первые современные люди, европеоидная, монголоидная и австралонегроидная расы. 

Общий обзор организма 
Уровни организации млекопитающих. Структура тела человека. Клетка — основа строения, жизнедеятельности и 

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

организма человека, их строение и функции. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Основные понятия: клетка, ткани, органы, системы органов, аппараты органов, организм; ген, органоиды, 

эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, клеточный центр, центриоли, 

ядро; обмен веществ и энергии, ферменты; раздражение, возбуждение, торможение, возбудимость, сократимость, 

проводимость; эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани; гладкая, поперечнополосатая скелетная и 

поперечнополосатая сердечная мышечные ткани; нейрон, нейроглии, дендрит, аксон, нервные волокна, синапсы; 

условный и безусловный рефлекс, рефлекторная дута, рецепторы, рефлекторные центры. 



Опорно-двигательный аппарат 
Состав, строение, функции скелета и мышц. Химический состав, строение, рост костей. Типы костей. Осевой и 

добавочный скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Соединения костей. 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. 

Основные понятия: губчатое и компактное вещество кости; трубчатые, губчатые, плоские, смешанные кости; 

неподвижные, полуподвижные, подвижные соединения костей; мозговой и лицевой отделы черепа; позвоночник, 

грудная клетка, скелет плечевого пояса, скелет свободных конечностей, скелет тазового пояса; брюшко мышцы, 

сухожилия, фасции, головка и хвост мышцы; мышечные пучки, мышечное волокно, со- единительно-тканные 

оболочки мышечных пучков; мышцы-антагонисты, мышцы-синергисты; двигательная единица мышцы, 

исполнительный нейрон, тренировочный эффект, гиподинамия, динамическая и статическая работа; осанка, 

остеохондроз, корригирующая гимнастика, сутулость, сколиоз, плоскостопие; травма, травматизм, ушиб, перелом, 

шина, растяжение связок, вывих. 

Л.Р. № 1 «Микроскопическое строение кости»; Л.Р. №2«Осанка и плоскостопие». 

 Внутренняя среда организма 

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

Состав крови. Форменные элементы крови. Группы крови. Защитные барьеры организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Иммунная система. Инфекционные болезни и их профилактика. Значение работ Л. Пастера, 

Э. Дженнера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Аллергия. Тканевая совместимость. Переливание крови. Резус-фактор. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в 

защите организма. 

Основные понятия: кровь, тканевая жидкость, лимфа, лимфатический капилляр, лимфатический сосуд, 

лимфатический узел; эритроцит, гемоглобин, лейкоцит, лимфоцит; фагоцитоз, антигены, антитела, тромбоциты, 

фибриноген, фибрин; иммунитет неспецифический и специфический, искусственный и естественный иммунитет, 

постинфекционный иммунитет, видовой, наследственный и приобретенный иммунитет, пассивный и активный 

иммунитет, иммунная система; воспаление, инфекционные и паразитарные болезни, «ворота инфекции», бацилло- и 

вирусоносители, интерферон; иммунология, лечебные сыворотки, вакцины; аллергия, аллерген; тканевая 

совместимость, группы крови, резус-фактор, донор, реципиент. 



Персоналии: Луи Пастер, Эдуард Дженнер, Илья Ильич Мечников. 

Л.Р. № 3 «Микроскопическое строение крови»; 

Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровеносной системы. Состав, строение, функции лимфатической системы. Строение сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения. Кровообращение в сердце. Отток лимфы. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Движение крови и лимфы по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Давление крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Распределение крови в организме. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Основные понятия: предсердия и желудочки сердца, аорта, артерии, капилляры, верхняя и нижняя полые вены; 

легочные артерии, легочные капилляры, легочные вены; артериальная и венозная кровь, венечная артерия; 

околосердечная сумка, створчатые и полулунные клапаны; автоматия сердца, сердечный цикл; нервная и гуморальная 

регуляция; артериальное давление крови, скорость кровотока, пульс; гипертония и гипотония,гипертонический криз, 

инсульт, инфаркт, спазм сосудов, стенокардия; тонометр, фонендоскоп, электрокардиограмма, функциональная проба; 

ударный объем сердца; капиллярные, венозные, артериальные, носовые, внутренние кровотечения; первая помощь 

при кровотечениях. 

Л.Р. № 4 «Изучение кровяного давления»;  

 Дыхание 

Дыхательная система; состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Основные понятия: дыхание; верхние дыхательные пути: носовая и ротовая полости, носоглотка, глотка; нижние 

дыхательные пути: гортань, трахея, бронхи; голосовой аппарат: голосовые связки, голосовая щель; легкие, ворота 

легких, легочная и пристеночная плевра, плевральная полость, диффузия; альвеолы; газообмен; межреберные мышцы, 

диафрагма, дыхательный центр; вдох, выдох; жизненная емкость легких; нервная и гуморальная регуляция дыхания; 

аденоиды, миндалины; грипп, ОРВИ, гайморит, фронтит, тонзиллит, ангина, туберкулез; флюорография; биоло-

гическая смерть, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

Л.Р. № 5«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

 Питание 



Пища как источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Состав, строение и функции 

пищеварительной системы. Продукты питания и питательные вещества. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. 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. Профилактика отравлений и 

гепатита. 

Основные понятия: пластический и энергетический обмен, пищеварение, питательные вещества; пищеварительный 

канал (тракт), пищеварительные железы, брыжейка, перистальтика, рацион, балластные вещества; ротовая полость; 

резцы, клыки и коренные зубы, молочные и постоянные зубы; коронка, зубная эмаль, шейка, корень, дентин, зубная 

пульпа; кариес, пульпит; слюна, слюнные железы; язык, глотка, пищевод, желудок; тонкий кишечник; двенадцати 

перстная, тощая, подвздошная кишка; поджелудочная железа, печень, желчь; переваривание, всасывание; толстый 

кишечник: слепая, ободочная, прямая кишка; аппендикс, аппендицит; регуляция пищеварения; холера, брюшной тиф, 

дизентерия, сальмонеллез, ботулизм, гельминтозы; пищевое отравление; гастрит, язва, цирроз печени. 

Персоналии: Иван Петрович Павлов. 

Л.Р. № 6«Действие ферментов слюны на крахмал». 

 

 Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Роль витаминов в обмене веществ. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевой рацион. Энергетическая 

емкость (калорийность) пищи. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Основные понятия: обмен веществ и энергии; энергетический и пластический обмен; обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных солей; витамины, гиповитаминоз, авитаминоз, гипервитаминоз, водорастворимые 

витамины С, В, РР, жирорастворимые витамины A, D, Е, К; нормы питания, гигиена питания; нарушения обмена 

веществ: ожирение, дистрофия. 

    Выделение продуктов обмена. Покровы тела человека. 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний, их профилактика. Поддержание температуры тела. Роль кожи в процессах 



терморегуляции. Терморегуляция при разных условиях среды. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Состав, строение и функции мочевыделительной системы. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Основные понятия: эпидермис, дерма, гиподерма; потовые и сальные железы; волосы, ногти; гормональные и 

гиповитаминозные заболевания кожи, чесотка, стригущий лишай; ожоги, обморожения, гигиена кожи; 

терморегуляция, теплообразование, теплоотдача; закаливание, тепловой удар, солнечный удар; почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; корковое и мозговое вещество почки, почечные пирамиды, почечная 

лоханка, нефрон; образование мочи: фильтрация, обратное всасывание; первичная, вторичная моча; мочекаменная 

болезнь. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

Значение и характеристика нервной системы. Мозг и психика. Части нервной системы. Спинной мозг, его связь с 

головным мозгом. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Строение головного мозга, его отделы. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Основные понятия: центральная и периферическая нервная система; серое и белое вещество, кора, ядра, нервные 

узлы, нервные волокна; спинной мозг, спинномозговая жидкость, центральный канал; головной мозг: продолговатый 

мозг, мост, мозжечок, средний мозг, промежуточный мозг (таламус, гипоталамус); большие полушария, желудочки 

мозга, мозолистое тело, кора, борозды, извилины, доли мозга; подсистемы вегетативной нервной системы: 

парасимпатическая, симпатическая. 

Органы чувств. Анализаторы 

Отличие анализаторов от органов чувств. Строение и функции анализаторов, их значение. 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. 

Основные понятия: анализатор: периферический, проводниковый, центральный отделы; галлюцинации, иллюзии; 



глазное яблоко, глазница, глазные мышцы; оболочки: белочная, сосудистая, сетчатка; хрусталик, стекловидное тело, 

сетчатка, палочки и колбочки, желтое пятно, слепое пятно, бинокулярное зрение; близорукость, дальнозоркость; 

наружное, среднее, внутреннее ухо; ушная раковина, наружный слуховой проход, слуховые косточки, улитка; вести-

булярный аппарат; мышечное чувство; осязание: тактильная, температурная, болевая рецепция; обоняние; вкус. 

Л.Р. № 7 « Строение зрительного анализатора» (модель) 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

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

Ухтомского. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Врожденные и приобретенные программы поведения. 

Динамический сте реотип. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Познавательные, 

эмоциональные и волевые процессы. Произвольное и непроизвольное внимание. Способы повышения устойчивости 

внимания. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Фаза быстрого сна. Фаза медленного 

сна. Сновидения. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Основные понятия: высшая нервная деятельность, доминанта, безусловные и условные рефлексы, внутреннее и 

внешнее торможение; инстинкты, импринтинг, этология, динамический стереотип, рассудочная деятельность; эмоции, 

навыки, привычки; биологические ритмы, сон и бодрствование, медленный и быстрый сон, сновидения, бессонница; 

базовые и вторичные потребности; сознание, интуиция; внешняя и внутренняя речь; ощущение, восприятие, память, 

воображение, мышление, объект, фон, наблюдение, представления, ум; воля, волевое действие; эмоциональные 

реакции, аффект, стресс, эмоциональные отношения; непроизвольное и произвольное внимание, устойчивое и 

колеблющееся внимание; рассеянность. 

Персоналии: Иван Михайлович Сеченов, Иван Петрович Павлов, Алексей Алексеевич Ухтомский, Конрад Лоренц. 

Л.Р. N° 8«Оценка обьѐма кратковременной памяти с помощью теста». 

Размножение и развитие человека 

Состав, строение и функции половой системы. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие 

ребенка. 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 путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. Индивидуальные особенности 

личности: склонности, задатки, способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 



психики и поведении человека. 

Основные понятия: сперматозоиды, семенники, семявыносящие каналы, предстательная железа, семенная 

жидкость; редукционное деление, половые хромосомы, яичники, маточные трубы, матка, фолликул, яйцеклетка, 

овуляция; оплодотворение, зигота; менструация, менструальный цикл, поллюции; биогенетический закон, онтогенез, 

филогенез; плацента, пупочный канатик, зародыш, плод, беременность, родовые схватки, плодные оболочки, пупок; 

наследственные и врожденные болезни, венерические болезни, ВИЧ, СПИД, гепатит В, сифилис, бледная спирохета; 

новорожденный и грудной ребенок, пубертат, индивид и личность, темперамент и характер, экстраверты и 

интроверты, самооценка; интересы, склонности, наследственные задатки. 

Человек и окружающая среда 

Связи человека с природой. Связи человека с социальной средой. Адаптация человека к среде обитания. 

Адаптивные типы человека. Напряжение и утомление. Здоровье человека. Влияние факторов окружающей среды на 

здоровье человека. Поведение человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Анализ и оценка влияния факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье человека. 

Заключение 

Обобщение, повторение и систематизация изученного материала. Основные области практического применения 

биологических знаний. 

IV.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Тема 

 

Всего часов Лабораторные работы 

1 Введение. Науки о человеке  3  

2 Общий обзор организма человека 3  

3 Опора и движение 8 2 

4 Внутренняя среда организма 4 1 

5 Кровообращение и лимфообращение 4 1 

6 Дыхание  5 1 

7 Питание  6 1 



8 Обмен веществ и превращение энергии 4  

9 Выделение продуктов обмена 2  

10 Покровы тела человека 3  

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8  

12 Органы чувств. Анализаторы. 4 1 

13 Психика и поведение человека. ВНД 6 1 

14 Размножение и развитие человека 5  

15 Человек и окружающая среда 3  

 Итого 68 8 

 


