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Пояснительная записка 

Содержание учебного предмета 

Учебный предмет «Биология» углублённого уровня изучения (10—11 классы) является 

одним из компонентов образовательной области «Естественные науки». Согласно положениям 

ФГОС СОО, профильные учебные предметы, изучаемые на углублённом уровне, являются 

способом дифференциации обучения на старшей ступени школы и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним специальным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован 

на приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, связанных 

с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной области научного 

знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным 

делом. 

Программа даёт представление о цели и задачах изучения учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне; определяет обязательное (инвариантное) предметное 

содержание, его основного общего образования, благодаря чему просматривается 

направленность на последующее развитие биологических знаний, ориентированных на 

формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей 

природной среде. В программе также показаны возможности учебного предмета «Биология» в 

реализации требований Стандарта к планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучения и в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на старшей 

ступени общеобразовательной школы. Рабочая программа является ориентиром для 

составления авторских рабочих программ Авторами рабочих программ может быть предложен 

свой подход к структурированию и последовательности изучения учебного материала, своё 

видение способов формирования у обучающихся предметных знаний и умений, а также 

методов воспитания и развития средствами учебного предмета «Биология» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» на ступени среднего общего образования завершает 

биологическое образование в школе и ориентирован на расширение и углубление знаний 

обучающихся о живой природе, основах молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и 

биологии развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематических разделов биологии в основной школе. В 10—11 классах эти знания получают 

развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, животных, грибах, 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни; дополнительно включены 

биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать 

как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при 

изучении физики, химии, географии и математики. 



Структура программы учебного предмета «Биология» отражает системно-уровневый и 

эволюционный подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойства и 

закономерности, характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органического мира на Земле, сохранения биологического разнообразия планеты. Так, в 10 

классе изучаются основы молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической биологии; актуализируются 

знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии человека. В 11 классе 

изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 

биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной 

естественно-научной картины мира; знаний о строении, многообразии и особенностях клетки, 

организма, популяции, биоценоза, экосистемы; о выдающихся научных достижениях, 

современных исследованиях в биологии, прикладных аспектах биологических знаний. Для 

развития и поддержания интереса обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом 

теоретического материала в содержании учебного предмета «Биология» предусмотрено 

знакомство с историей становления и развития той или иной области биологии, вкладом 

отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и экологических 

проблем. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне — овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного 

рангаи приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 

учебного заведения для продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

——освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологических теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, 

составляющих современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и 

особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

——ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: 

исследовательскими методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 

эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии и синтетической 

биологии, палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических 

исследований в лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование); 

——овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 



заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

——развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, 

решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

——воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 

отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической грамотности, 

общей культуры поведения в природе; интеграции естественно- 

научных знаний; 

——приобретение обучающимися компетентности в рациональном 

природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, 

биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения 

мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования 

биологических знаний и умений в повседневной жизни; 

——создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 

самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учётом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Биология» учебным планом на углублённом уровне в 10—11 классах. Программа рассчитана 

на проведение 3 ч занятий в неделю при изучении предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). 

Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 204 ч, из них 102 ч (3 ч в неделю) в 

10 классе, 102 ч (3 ч в неделю) в 11 классе. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётом специфики его содержания и направленности на продолжение биологического 

образования в организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на 

основе имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

В тематическом планировании для каждого класса предполагается резерв учебного 

времени, который учитель может использовать по своему усмотрению, в том числе для 

проведения обобщающих уроков, защиты обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ. 

Раздел 1. Физиология человека и животных 

Тема 1.1. Основные типы тканей. Знакомство с гистологическими препаратами. 

Практикум по определению гистологических срезов. 



Ткань – определение, классификация, функциональные различия. Эпителиальная ткань 

– расположение в организме, виды, функции  строение. Классификация покровного эпителия 

– однослойный, многослойный, переходный. Соединительная ткань – расположение в 

организме, функции, классификация. Строение соединительной ткани. Функции клеток 

соединительной ткани. Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в организме. Костная 

ткань, расположение, строение, функции. Мышечная ткань – сократимость, функции, виды – 

гладкая, исчерченная скелетная и сердечная.  Гладкая мышечная ткань – расположение, 

функции, структурно-функциональная единица. Исчерченная скелетная мышечная ткань, 

функциональные особенности. Сердечная мышечная ткань, кардиомиоцит, функциональные 

особенности. Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейронов – 

униполярные, биполярные, мультиполярные, псевдоуниполярные, центральные, 

периферические, чувствительные, эффекторные – двигательные соматические и вегетативные, 

секреторные, промежуточные. Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: 

рецепторы, эффекторы. Практическая работа с готовыми гистологическими срезами. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения различных видов тканей человека на примере готовых 

микропрепаратов и их фотографий в высоком разрешении. 

Тема 1.2. Физиология возбудимых тканей. Понятие о потенциале покоя и потенциале 

действия. Синапсы. 

 

Структура и свойства мембраны возбудимых клеток. Возбуждение. Раздражение клетки 

электрическим током. Законы раздражения. Проведение возбуждения. Передача возбуждения 

с одной клетки на другую. Электрические и химические синапсы, их структурные и 

функциональные различия. Взаимодействие медиатора с холинорецепторами 

постсинаптической мембраны. Химически управляемые ионные каналы. Постсинаптический 

потенциал, его отличия от потенциала действия. Генерация потенциала действия в мышце. 

Пластичность синаптической передачи 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение формирование потенциала действия на примере модели Ходжкина-Хаксли. 

Тема 1.3. Строение и сокращение различных видов мышечных тканей. 

Строение саркомера. Сократительные белки. Теория скольжения нитей. Одиночное и 

тетаническое сокращение. Моторная единица. Потенциал действия скелетной мышцы. 

Электро-механическое сопряжение.  Гладкие мышцы. Расположение актина и миозина. 

Потенциал действия в гладкой мышце. Электро-механическое и фармако-механическое 

сопряжение. Источники кальция для мышечного сокращения. 

Тема 1.4. Скелет и мышечная ткань. Типы суставов. 

Опорно-двигательный аппарат-понятие. Пассивная и активная части опорно-

двигательного аппарата. Скелет – понятие, отделы, функции. Кость как орган, химический 

состав, виды костей, строение.  Соединения костей, их разновидности. Строение суставов, их 

классификация. Виды движения в суставах. Строение сустава.  Скелет туловища. 

Позвоночный столб, отделы, изгибы, строение и соединения позвонков. Строение грудины, 



ребер, соединения. Грудная клетка в целом, формы грудной клетки. Отделы скелета верхней 

конечности, кости и суставы. Отделы скелета нижней конечности, кости и суставы. Большой 

и малый таз, половые отличия таза. Череп, отделы, кости и их соединения. Череп в целом. 

Мышцы, мышечное волокно, виды мышц, вспомогательный аппарат. Скелетные мышцы, 

топография, значение, мышечные группы.  

Тема 1.5. Сердечно-сосудистая система. Проводящая система сердца. Строение 

сосудов.  

Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция на 

поверхность грудной клетки, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Проводящая 

система сердца, ее структура и функциональная характеристика. Узлы автоматии сердца. 

Потенциал действия кардиомиоцитов, проводящих волокон и узлов автоматии сердца. 

Электрические явления в сердце, их регистрация. Сердечный цикл, его фазы, 

продолжительность. Строение сосудов. Регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Запись и расшифровка электрокардиограммы в различных физиологических 

состояниях. 

2. Исследование влияния веществ на сердце лягушки (программа). 

Тема 1.6. Состав крови. Группы крови. Иммунная система. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Состав, функции, основные физиологические константы внутренней среды организма. 

Гомеостаз. Место крови в системе внутренней среды организма. Функции крови Кровь как 

ткань. Количество крови. Состав крови: плазма крови, форменные элементы. Константы 

крови. Плазма, состав, белки крови, функции. Гематокрит. Сыворотка. Эритроциты: функция, 

форма, строение, количество, продолжительность жизни, разрушение. Гемоглобин, СОЭ.  

Процесс гемопоэза. Лейкоциты: строение, виды, их количество, продолжительность жизни, 

функции. Лейкограмма. Тромбоциты: количество, строение, продолжительность жизни, 

функции. Группы крови. Резус-фактор. Свёртывание крови. Функции Лейкоцитов. Виды 

иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение группы крови. 

Тема 1.7. Пищеварительная система. Знакомство с основными ферментами. Патологии 

пищеварения. 

Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы – пищеварительный 

канал, большие пищеварительные железы. Отделы пищеварительного канала.  

Полость рта, строение: преддверие и собственно полость рта. Органы полости рта: язык 

и зубы. Строение языка, его функции. Зубы, строение; молочные и постоянные, формула зубов, 

функции полости рта. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции. Желудок – 

расположение, отделы, поверхности, кривизны. Строение стенки желудка. Железы желудка и 

вещества, ими вырабатываемые. Желудочный сок – свойства, состав.         Моторная функция 

желудка, как фактор механического переваривания пищи. Эвакуация содержимого желудка в 

двенадцатиперстную кишку. Поджелудочная железа – расположение, функции: экзокринная и 

эндокринная. Печень – расположение, границы, функции. Кровоснабжение печени, ее сосуды.  



Желчный пузырь – расположение, строение, функции. Состав и свойства желчи. Тонкая кишка 

– расположение, строение, отделы: 12-перстная, тощая и подвздошная кишка, функции. 

Толстая кишка – расположение, отделы. Проекция отделов на переднюю брюшную стенку, 

особенности строения, функции. Пищеварение в тонком кишечнике, виды. Полостное 

пищеварение. Пристеночное пищеварение. Моторная функция тонкой кишки. Всасывание в 

тонкой кишке. Эвакуация пищи в толстую кишку.  Мотивация голода и насыщения. Центры 

голода.  Аппетит. Регуляция пищеварения – местные и центральные механизмы. 

Тема 1.8. Выделительная система. Строение нефрона. 

Структуры организма, участвующие в выделении. Вещества, подлежащие выделению 

(экскреты). Этапы процесса выделения: образование экскретов и поступление их из тканей в 

кровь, транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам выделения, в 

депо питательных веществ, выведение экскретов из организма. Мочевая система, органы ее 

образующие.  Почки: макроскопическое строение. Топография почек. Кровоснабжение почки. 

Строение нефронов, их виды. Выделительная функция почек. Определение и характеристика 

мочевыделения. Механизмы образования мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

Количество и состав первичной мочи, количество и состав конечной мочи. Суточный диурез. 

Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, строение. 

Тема 1.9 Дыхательная система. Перенос кислорода в организме. 

Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, 

собственно дыхательная часть, их функции. Значение кислорода и углекислого газа для 

человека. Процесс дыхания – определение, этапы. Внешнее дыхание, характеристика, 

структуры его осуществляющие. Транспорт газов кровью. Тканевое дыхание. Принцип 

газообмена между дыхательными средами.  Функции гортани. Трахея, топография, 

бифуркация трахеи, строение стенки, функции. Плевра – строение, листки, плевральная 

полость, синусы. Бронхи – виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. 

Тема 1.9. Эндокринная система. Основные группы гормонов. 

Виды секретов. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды гормонов, 

их характеристика. Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система – структуры ее образующие. Гипофиз, расположение, доли, 

нейрогипофиз, аденогипофиз. Гормоны нейрогипофиза, физиологическое действие 

вазопрессина и окситоцина. Гормоны передней доли гипофиза. Эпифиз расположение, , 

гормоны их физиологические эффекты. Щитовидная железа: расположение, строение, 

гормоны. Роль йода в синтезе гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы: 

паратгормон, его физиологические эффекты. Надпочечники – расположение, строение. 

Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников. Гормоны поджелудочной железы, 

структуры их вырабатывающие, физиологические эффекты. Гормоны половых желез: 

тестостероны яичек, эстрогены и прогестерон яичников, физиологические эффекты. Гормон 

вилочковой железы и его действие. Патологии, связанные с гипо- и гиперфункцией желез. 

Тема 1.10. Функции различных отделов ЦНС. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы 

Классификация нервной системы. Общие принципы строения центральной нервной 

системы – серое вещество, белое вещество. Спинной мозг – расположение, внешнее строение. 

Локализация чувствительных, двигательных и вставочных нейронов. Функции спинного 



мозга: рефлекторная и проводниковая. Рефлексы спинного мозга  Головной мозг, 

расположение, отделы. Продолговатый мозг, строение, функции, основные центры. Мост – 

строение, функции. Мозжечок, расположение, внешнее и внутреннее строение, функции, 

связи, ножки мозга. Четверохолмие – верхние и нижние бугры, их микроструктура, функции 

(ориентировочные рефлексы – зрительные, слуховые). Промежуточный мозг, структуры его 

образующие; таламус, эпиталамус, метаталамус,  гипоталамус. Конечный мозг – внешнее и 

внутреннее строение. Базальные ядра – виды, расположение, функции. Проекционные зоны 

коры. Ассоциативные поля, их функции. Послойное строение коры. Условные рефлексы. 

Условно-рефлекторная деятельность коры. 

Тема 1.11. Нервная и гуморальная регуляция работы вегетативных органов. 

Саморегуляция. 

Классификация вегетативной нервной системы. Центральные и периферические 

отделы вегетативной нервной системы. Отличия вегетативной нервной системы от 

соматической, симпатической нервной системы от парасимпатической. Симпатические стволы 

и  нервные сплетения. Влияние симпатической и парасимпатической нервной системы на 

деятельность внутренних органов. Метаболиты, влияющие на кровоток в органе. 

Саморегуляция. 

Тема 1.12. Строение анализаторов.  

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: периферический, 

проводниковый, центральный. Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов 

Проприорецепторы: мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи. Вкусовая сенсорная 

система  Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат. Светочувствительные 

рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт. Центральный отдел: 

подкорковые центры зрения, корковый центр зрения, их функции. Глаз, глазное яблоко, 

вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза – структуры к ней относящиеся. 

Аккомодация. Слуховая сенсорная система. Рецепторы, локализация – кортиев орган улитки. 

Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, локализация. Ноцицептивная (болевая) 

сенсорная система. Отличие болевых ощущений с кожи и внутренних органов. Ноцицепторы, 

виды, локализация, проводниковый отдел, центральный отдел – подкорковый и корковый 

центры. 

Тема 1.13. Основные методы исследования тела человека: ЭКГ, МРТ, УЗИ, КТ. 

Принцип действия. Практика по определению снимков. 

Виды инвазивного и неинвазивного исследования человека (ЭКГ, МРТ, УЗИ, КТ). 

Основы работы методов. Практикум по определению снимков. 

Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема Количество ак. ч. 

Раздел 1. Физиология человека и животных 136 

Тема 1.1. Основные типы тканей. Знакомство с гистологическими препаратами. 

Практикум по определению гистологических срезов. 
4 

Тема 1.2. Физиология возбудимых тканей. Понятие о потенциале покоя и 

потенциале действия. Синапсы. 
8 



Тема 1.3. Строение и сокращение различных видов мышечных тканей. 8 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.4. Скелет и мышечная ткань. Типы суставов. 4 

Тема 1.5. Сердечно-сосудистая система. Проводящая система сердца. Строение 

сосудов. Практикум по ЭКГ. 
12 

Тема 1.6. Состав крови. Группы крови. Иммунная система. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. 
8 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.7. Пищеварительная система. Знакомство с основными ферментами. 

Патологии пищеварения. 
8 

Тема 1.8. Выделительная система. Строение нефрона. 4 

Тема 1.9 Дыхательная система. Перенос кислорода в организме. 4 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.9. Эндокринная система. Основные группы гормонов. 8 

Тема 1.10. Функции различных отделов ЦНС. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы 
12 

Тема 1.11. Нервная и гуморальная регуляция работы вегетативных органов. 

Саморегуляция. 
16 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.12. Строение анализаторов. 12 

Тема 1.13. Основные методы исследования тела человека: ЭКГ, МРТ, УЗИ, КТ. 

Принцип действия. Практика по определению снимков. 
8 

Контрольная работа по разделу 1 4 

Разбор контрольной и олимпиадных заданий ВОШ 8 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «биология» на уровне 

основного общего образования 

Согласно ФГОС СОО, устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и 

предметные. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности 

— готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к 

обучению биологии; целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания; готовность и 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования; наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 



социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

——сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

——осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

——готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

——способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

——умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

——готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов 

при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

——готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2.Патриотического воспитания: 

——сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

——ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

——способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

——идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 



3.Духовно-нравственного воспитания: 

——осознание духовных ценностей российского народа; 

——сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

——способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

——осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

——ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России. 

4.Эстетического воспитания: 

——эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

——понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

——готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5.Физического воспитания: 

——понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью; 

——понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

——осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения). 

6.Трудового воспитания: 

——готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

——готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

——интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

——готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни. 

7.Экологического воспитания: 

——экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

——повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



——осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

——способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

——активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

——наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

8.Ценности научного познания: 

——сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

——совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

——понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей 

и решении проблем сохранения природного равновесия; 

——убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины; создание перспективных биотехнологий, способных 

решать. 

ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

——заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

——понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

——способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

——осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 



——готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

——В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

——самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе; 

——саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

——внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

——эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

——социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и др.); универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; способность 

обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1)базовые логические действия: 

——самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

——использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий 

(выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

——определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 



соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

——использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

——строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

——применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

——разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

——вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

——координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

——развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2)базовые исследовательские действия: 

——владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

——использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

——формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

——ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

——выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

——анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

——давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

——осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

——уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

——уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



——выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3)действия по работе с информацией: 

——ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах 

данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, 

критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

——формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

——приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

——самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и др.); 

——использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

——владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1)общение: 

——осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

——распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций; уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 

——владеть различными способами общения и взаимодействия; понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

——развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2)совместная деятельность: 

——понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

——выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 



——принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

——оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

——предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

——осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1)самоорганизация: 

——использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

——выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

——самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

——самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

——давать оценку новым ситуациям; 

——расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

——делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

——оценивать приобретённый опыт; 

——способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2)самоконтроль: 

——давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

——владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

——уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

——принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3)принятие себя и других: 

——принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



——принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

——признавать своё право и право других на ошибки; 

——развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды деятельности по 

получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в реальных 

жизненных ситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

• характеризовать различные потенциалы, возникающие на мембране клетки; 

Характеризовать различные виды мембранного транспорта; 

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

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (Ходжкин, Хаксли, Бернштейн) 

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; 

• 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; 

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

• называть и 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, ОБЖ, 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 биологической 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, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 
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