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Пояснительная записка.  

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

биологии на этапе основного общего образования в 8-м классе в объёме 70 

часов. (2 часа  в неделю). В ней предусмотрено проведение7контрольных, 10 

лабораторных работ. 

Рабочая программа по  биологии составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по биологии и 

авторской программы  А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша и  обеспечивает 

преподавание биологии в школе в соответствии с лицензией на базовом 

уровне. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

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 и 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;  

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. Достижение целей обеспечивается 

решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке 

как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 6 Примерная рабочая программа  

• 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. 

Описание места учебного предмета  

На изучение биологии в 8 классе основной школы отводится 2 часа в неделю.       

Программа рассчитана на 68 часов (34 учебных недель).  

 

Программа имеет следующую структуру: 

Ученик научится: 

1. Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная 

среда. 

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и 

практические выходы. 

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого 

человека, роль медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и 

здоровья населения. 

4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный и поведенческий уровни. 



5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, 

лимфы и тканевой жидкости; природу иммунитета. 

6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов 

иммунитета; причины тканевой совместимости. 

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение 

прямых и обратных связей; основные закономерности высшей нервной 

деятельности. 

8. Индивидуальное развитие организма.  

Ученик получит возможность научиться: 

1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от 

бытовой лексики. 

2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции 

внутренних органов. 

3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях 

организации организма. 

4. Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 

5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими 

приборами. Отличать истинные структуры от ложных (артефактов). 

6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических 

заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от 

инфекционных, гельминтозных и других заразных заболеваний. 

7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии 

для организации рационального учебного, физического, бытового труда, 

грамотно чередовать труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку. 

8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания 

со средними значениями, и при необходимости пользоваться 

соответствующими формулами. 

9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести 

сравнение. 



10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, 

сравнительной анатомии и физиологии для установления места человека в 

природе и его связей с животным миром.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, он 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

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 и 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;  

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. Достижение целей обеспечивается 

решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке 

как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 6 Примерная рабочая программа  



• 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. МЕСТО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В  соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом 

на уровне основного общего образования. Данная программа 

предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за пять лет 

обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 

часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса 

предлагается резерв времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков.   

Личностные, предметные, метапредметные результаты 

освоения учебного предмета: 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Патриотическое 

воспитание:  

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, 

гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки. Гражданское воспитание: 

 • готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи. Духовно-нравственное воспитание 

 • готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека 

в медицине и биологии. Эстетическое воспитание: 



 • понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. 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. Формирование 

культуры здоровья: 

 • ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. Трудовое воспитание: 

 • активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание:  

• 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. Адаптация 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 

 Универсальные познавательные 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 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). 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. 

 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. 

Универсальные коммуникативные 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 учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• 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 ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, 

которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные 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 (рефлексия): • владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную 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.  

• Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого;  

• регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других: • 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

 • приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, 

И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) 

учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

 • применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, 



отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 

растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и 

в контексте;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; 

бактерии по изображениям;  

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, 

семейств двудольных и однодольных растений;  

• определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью 

определительной карточки;  

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием 

приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников;  

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе 

сравнения;  

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений;  

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и 

поступательные изменения растительных сообществ, растительность 

(растительный покров) природных зон Земли;  



• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека; понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли;  

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за 

растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; 

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 приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из 

нескольких (2—3) источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников.  

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Содержание программы учебного предмета. 

 

Повторение класс млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Основные этапы развития животного мира. 

 

Глава 1 "Введение. Организм человека: общий обзор"- 5 часов. 

Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и 

социальная природа человека. Науки об организме человека. Методы 

наук о человеке. Части тела человека. Сходство человека с другими 

животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани 

организма человека. Общая характеристика систем органов организма 

человека. Регуляция работы внутренних органов. 

Лабораторные работы: 

1. «Действие каталазы на пероксид водорода». 

2. «Клетки и ткани под микроскопом» 

 

Глава 2 "Опорно-двигательная система" -  9 часов 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и 

туловища. Скелет конечностей. Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы. Строение, основные типы и группы 

мышц. Работа мышц. Развитие опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 

3. «Строение костной ткани» 

4. «Состав костей» 

 

Глава 3 "Кровеносная система. Внутренняя среда организма" - 7 

часов 

Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю 

среду организма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Сердце. Круги 

кровообращения. Движение лимфы. Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания 

кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

 

Глава 4 "Дыхательная система" – 7 ч. 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. 

Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция 



дыхания. Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая 

помощь при повреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 

6. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

7. «Дыхательные движения». 

 

Глава 5 "Пищеварительная система" - 7 часов. 

Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. 

Пищеварительные железы.  Пищеварение в ротовой полости и желудке, 

изменение питательных веществ в кишечнике. Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Заболевания органов пищеварения. 

 

Лабораторные работы: 

8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

9. «Действие желудочного сока на белки». 

 

Глава 6  «Омен веществ и энергии» - 4 часа. 

Обменные  процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

 

Глава 7 "Мочевыделительная система" – 2 часа 

Строение и функции почек. Заболевания органов 

мочевыделительной системы. Питьевой режим. 

 

Глава 8 "Кожа". – 3 часа 

Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

 

Глава 8 "Эндокринная и нервная системы " - 5 ч. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль 

гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. Значение, 

строение и функционирование нервной системы. Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг. Головной мозг.  

 

Глава 9 "Органы чувств. Анализаторы" -  6 часов 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и 

зрительный анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, 

равновесия и их анализаторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

 

Глава 10 "Поведение человека и высшая нервная деятельность" - 9 

ч. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности 

работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, 

память, мышление. Психологические особенности личности. Регуляция 



поведения. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Вред 

наркогенных веществ. 

 

Глава 11 "Половая система. Индивидуальное развитие организма" - 

3 ч. 

Половая система человека. Заболевания наследственные, 

врождённые, передающиеся половым путём. Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после рождения.  

 

 

Система контроля оценивания. 

 
Оценочные инструменты позволяют отследить динамику продвижения 

учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов. При 
правильном определении целей достижения образовательных результатов и 
способов их оценки данные инструменты дают учителю необходимую 
информацию. Благодаря критериальному подходу осуществляется обратная 
связь с учениками и родителями, которая более информативная, чем 
традиционные оценки. Такой подход более трудоемкий, чем выставление 
оценок, но он эффективнее обеспечивает решение задач современного 
образования. 

Методы и формы оценивания образовательных достижений: 

В соответствии с ФГОС образовательном процессе оценивается уровень 
сформированности личностных результатов, которые проявляются в: 
соблюдении норм и правил поведения, принятых в нашей школе; участии в 
общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности; 

Оценивание - это любой процесс, формализованный или экспертный, 

который завершается оценкой. Формализованный вариант оценивания, 

который дает количественные оценки, называется измерением. 

Оценивание представляет собой комплексный процесс: 

по сбору информации о качестве и динамике результатов обучения и 

воспитания,  

по обработке и контекстуальной интерпретации данных в принятии 

некоторых важных решений конечного обучения и целей. 

Основные задачи оценивания: 

Спрогнозировать возможные последствия, результаты реализации 

методических подходов; 

Обеспечить обратную связь; 

Оценить степень достижения намеченных целей; 

Оценить, как и в какой мере наблюдаемые изменения связаны с 

проведенными методическими мероприятиями; 



Предоставить доказательную информацию для дальнейшего внедрения 

методических подходов. 

 

Система оценивания 

Под системой оценивания понимается не только та шкала, которая 

используется при выставлении отметок и моменты, в которые отметки 

принято выставлять, но в целом механизм осуществления контрольно-

диагностической связи между учителем, учеником и родителями по поводу 

успешности образовательного процесса, равно как и осуществления 

самостоятельного определения таковой учащимся 

Функции оценивания: 

обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию 

имеющихся знаний, уровня обученности учащихся, сколько прибавление, 

расширение фонда знаний;   

воспитательная – формирование навыков систематического и 

добросовестного отношения к учебным обязанностям;   

ориентирующая – воздействие на умственную работу школьника с целью 

осознания им процесса этой работы и понимания им собственных знаний·  

стимулирующая – воздействие на волевую сферу посредством переживания 

успеха или неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и 

отношений;   

диагностическая – непрерывное отслеживание качества знаний учащихся, 

измерение уровня знаний на различных этапах обучения, выявление причин 

отклонения от заданных целей и своевременная корректировка учебной 

деятельности;   

проверка эффективности обучающей деятельности самого учителя; 

контроль и оценка позволяют учителю получить информацию о качестве 

учебного процесса, с учетом которой он вносит коррективы в сою работу      

C введением ФГОС образование полностью переходит на компетентностный 

подход, главной целью которого является формирование метапредметных 

компетенций, выстраиваемых поверх традиционных знаний, умений и 

навыков. 

Традиционная система контроля и оценки качества образования в силу своих 

организационных и технологических особенностей уже не способна решать 

современные задачи. В современной педагогической науке и практике 

существуют два основных подхода к проблеме оценки образовательных 

достижений обучающихся. 

Первый, традиционный, трактует их как возрастание объема знаний, умений 

и навыков воспитанников, уровень усвоения которых оценивается при 

помощи балльной оценки. В данном случае центром внимания педагога 

является главным образом учебная деятельность, а диагностика достижений 



представляет фиксацию уровня обученности учащихся, которая понимается 

здесь в узко дидактическом смысле и характеризует уровень освоения знаний 

и способов учебной деятельности. 

Второй подход к проблеме оценивания уровня образовательных достижений, 

обучающихся исходит из признания необходимости учета динамики их 

личностного развития, сформированности у них основных метапредметных 

навыков. Показателями достижений, обучающихся в данном случае являются 

личностные приобретения у школьников, их индивидуальное продвижения в 

образовательном процессе, формирование метапредметных образований. 

Существенным элементом стандарта стало введение требования к развитию 

оценочной самостоятельности школьника на основе формирования 

осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Исходя из ведущей роли каждого ученика в современном образовательном 

процессе, основной акцент в подборе методов и средств для оценивания 

образовательных достижений обучающихся делается на самооценку, как 

средство принятия решения учеником, способность составить 

самостоятельную программу обучения. 

Самооценка – это отношение ученика к своим способностям, возможностям, 

личностным качествам. Самооценка, как один из компонентов деятельности, 

связана не с выставлением себе отметок, а с процедурой оценивания, что 

особенно актуально в соответствии с новым ФГОС. Она более всего связана 

с характеристикой процесса выполнения заданий, его плюсами и минусами и 

менее всего – с баллами. Главный смысл самооценки, по мнению ряда 

авторов, заключается в самоконтроле обучающегося, его саморегуляции, 

самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостоятельности. Все перечисленные качества в той или иной мере 

пересекаются (сочетаются) с метапредметными навыками результатами 

образования: самостоятельность в процессе познания, принятия решений и 

их оценки; рефлексивные способности и др. Доминирующими функциями 

самооценки являются констатирующая (на основе самоконтроля); 

мобилизационно-побудительная (стремление к более глубокому изучению 

материала); проектировочная (планирование дальнейшего изучения 

материала, темы и т.д.). 

Система оценки образовательных достижений очень важна, так как она 

поддерживает и стимулирует учащихся, обеспечивает точную обратную 

связь, она информативна и включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность. Основной задачей и критерием оценки выступает 

овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом.  

Формирующее оценивание 



Формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на определение 

индивидуальных достижений каждого учащегося и не предполагает, как 

сравнения результатов, продемонстрированных разными учащимися, так и 

административных выводов по результатам обучения. Формирующим 

данный вид оценивания называется потому, что оценка ориентирована 

на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в освоении учащимся 

элемента содержания образования с тем, чтобы восполнить их с 

максимальной эффективностью. Формирующее оценивание позволяет 

учителю:четко сформулировать образовательный результат, подлежащий 

формированию и оценке в каждом конкретном случае, и организовать в 

соответствии с этим свою работу; сделать учащегося субъектом 

образовательной и оценочной деятельности. 

Оценка устного ответа 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний. Ученик способен 

пересказать изученный материал, ответить на вопросы по теме.  

Превышающий базовый уровень – повышенный уровень достижений 

планируемых результатов. Ученик не только может пересказать изученный 

материал, но и проанализировать его, ставит вопросы к изученной теме.  

Высокий уровень – уровень, демонстрирующий углубленное достижение 

планируемых результатов. Ученик не просто пересказывает изученный 

материал, а анализирует его, сравнивает известные факты, приводит 

примеры, ставит вопросы к изученной теме.  

Пониженный уровень – уровень, определяющий достижение планируемых 

результатов ниже базового уровня. Ученик способен пересказать изученный 

материал, но не может отвечать на дополнительные вопросы по теме.  

Низкий уровень достижений – недостижение базового уровня. Ученик не 

может изложить изученный материал даже при помощи наводящих вопросов.  

Базовый (опорный) уровень достижения метапредметных результатов 

При оценивании предметных результатов необходимо учитывать, что 

предметом оценки, в соответствии с требованиями ФГОС, являются не 

только знания, но и специфические для данного предмета учебные и 

практические умения, базирующиеся обычно на определенных видах 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 



Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно 
выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность 

и полнота изложения. 
 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, 

полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 
 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 
– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 
труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 
перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация раскрытие причин неудач. Причем эти 
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделов глав, тем 

Наименование 

Из них (количество) 

Всего 

часов 
Лабораторных 

работ 
Контрольных 

работ 

1 Повторение. Класс 

Млекопитающих. Общая 

характеристика. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения. Основные этапы 

развития животного мира. 

2   

2  

Общий обзор организма 

человека 

5  2 1 

 

3 

Опорно - двигательная система 9  2 1 

4 Кровеносная система. 

Внутренняя   

среда организма 

7  1 - 

5 Дыхательная система 7  2 1 

6 Пищеварительная система 7  2 1 

7 Обмен веществ и энергии 4 - 1 

8 Мочевыделительная система 2  - - 

9 Кожа  3  - 1 

10 Эндокринная и нервная системы 5  - - 

 

11 

Органы чувств. Анализаторы 6  - 1 

 

12 

Поведение человека и высшая  

нервная деятельность. Итоговый 

контроль.  

8  - - 

13 

 

Половая система. 

Индивидуальное  

развитие организма 

 

 

3  - - 

 

 

Итого 

 

68 9 7 

 

 

 

 

 



Перечень УМК 

 

Литература для ученика: 

1. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш «Биология. 8 класс»: Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Вентана – Граф. 2018 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 8 класс» - М.: Вентана – 

Граф. 2018 г. 

 

Литература для учителя: 

 

1.  Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. 8 

класс. –М., Вентана – Граф, 2016г. – 288с. 

2. 2. Бодрова Н.Ф. Биология. 8 класс. Человек и здоровье. Методическое 

пособие для учителя. – Воронеж: ИП Лакоцепина Н.А., 2016. -240 с. 

3. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 8 класс: дидактические 

материалы. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 128 с. 

4. Бондарук М.М., Ковылина Н.В. Занимательные материалы и факты по 

анатомии и физиологии человека в вопросах иответах». 8-11 классы – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Планируемые результаты 

 Ученик научится: 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их  практическую значимость; 

•применять  методы  биологической науки  при  изучении  организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по  изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем  органов и их функциями; 

•ориентироваться в  системе познавательных  ценностей:  оценивать 

информацию об  организме человека, получаемую  из  разных 

источников, последствия влияния факторов риска  на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приёмам оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда  и отдыха;  

* проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

•  видеть эстетические  достоинства  человеческого тела; 

• установке здорового образа жизни; 

• системе моральных норм и ценностей  по отношению к 



собственному здоровью и здоровью других людей; 

• учебной и научно-популярной литературой об организме человека, 

оформлять её 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• ставить целевые и  смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению 

к здоровью своему и окружающих;  

*выявлять последствия влияния факторов риска  на здоровье 

человека. 

 

 
 


