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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. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Биохимия 

Тема 1.1. Липиды: жирные кислоты, нейтральные жиры, воска, липиды мембран: 



фосфолипиды и холестерин, стероидные гормоны. Липиды мембран: фосфо- и сфинголипиды; 

терпены и терпеноиды, стероиды. 

Классификация, строение, и физикохимические свойства отдельных групп липидов. 

Классификация и особенности строения природных жирных кислот. Пищевые источники и 

биологические функции насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Полиненасыщенные 

жирные кислоты как незаменимые пищевые факторы. Свойства жиров, жировые константы. 

Роль жиров в организме. Механизмы прогоркания жиров. Перекисное окисление липидов и 

его роль в порче жиров. Природные и синтетические антиоксиданты и их применение в 

пищевой промышленности. Стерины. Роль свободного холестерина и его производных. 

Стерины растительного происхождения и их пищевое значение. Промышленное получение 

липидов и их использование в пищевых целях. 

Тема 1.2. Углеводы. Альдозы и кетозы. Линейные и циклические формы. Пиранозы и 

фуранозы.  Моносахариды, ди- и полисахариды: строение и функции в живых системах. 

Распространение углеводов в природе. Классификация углеводов. Характеристика 

важнейших представителей моносахаридов, олигосахаридов, полисахаридов. Свойства 

углеводов. Роль углеводов в образовании компонентов тканей животных и растительных 

организмов, участие в процессах обмена. Использование углеводов в пищевой 

промышленности. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение качественных реакций на сахара. 

Тема 1.3. Белки: аминокислоты и пептидная связь. Уровни организации, топология и 

функции белков. Ферментативный катализ как важнейшее свойство белков. Регуляция работы 

ферментов. Типы ферментов. 

Разнообразие биологических функций белков. Аминокислоты - составные элементы 

белка, их свойства. Роль аминокислот в обмене веществ и пищевой технологии. Незаменимые 

аминокислоты. Пути повышения пищевой ценности растительных белков. Пептиды, их 

участие в обмене веществ. Принципы структурной организации белков. Первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура белковой молекулы. Физико-химические характеристики 

белков. Денатурация белков. Значение денатурации белков в пищевой технологии. 

Изоэлектрическая точка. Классификация белков. Ферменты – биологические катализаторы. 

Химическая природа, строение ферментов. Понятие об активном центре фермента и 

механизме ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов. Лабильность 

ферментов. Активаторы и ингибиторы. Механизмы ингибирования ферментов. Принципы 

регуляции ферментативных процессов. Классификация ферментов. Краткая характеристика 

отдельных классов ферментов и их представителей. Ферментные препараты в пищевых 

технологиях. Иммобилизованные ферменты. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение качественных реакций на аминокислоты и белки. 

Изучение скорости работы ферментов. 

Тема 1.4. Нуклеотиды и азотистые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Структура нуклеиновых кислот. Азотистые основания. Нуклеотиды. ДНК и РНК, общая 



характеристика. Триозофосфаты нуклеотидов как источники энергии. Использование энергии 

для проведения химических реакций. 

Тема 1.5. Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК – строение, функции. Неинформационные 

функции нуклеотидов и их производных. 

ДНК как носитель генетической информации. Генетический код. Репликация ДНК. 

Информационная РНК, транкскрипция. Транспортная РНК. Синтез белка в рибосоме 

(трансляция). Мутации. Молекулярные болезни. Генетическая инженерия. Рекомбинантные 

ДНК и генетически модифицированные продукты. Рибонуклеопротеиды. РНК и катализ 

химических реакций. РНК мир.  

Тема 1.6. Реакции матричного синтеза. Решение стандартных задач Решение 

стандартных задач по молекулярной биологии. 

Тема 1.7. Основные типы вирусов. Особенности жизненного цикла. Вирусы - патогены 

человека. Ретровирусы и обратная транскрипция. 

Вирусы. Отличие вирусов от клеточных форм жизни и их происхождение. Две формы 

существования вирусов. Принципы спиральной и икосаэндрической симметрии. Понятие о 

капсиде и суперкапсиде. Структурные белки вирусов. РНК и ДНК вирусного происхождения. 

Общая классификация: двухспиральные ДНК и РНК, однонитчатые ДНК и РНК: кольцевые 

формы, сверхспирализованные ДНК. Монохромосомные вирусы. Ретровирусы и обратная 

транскрипция. Способы заражения клетки и жизненные циклы вирусов. 

Тема 1.8. Знакомство с биотехнологией. 

Биотехнология как одно из основных направлений научно- технического прогресса. 

Исторические аспекты развития биотехнологии. Ведущие направления развития 

биотехнологии на современном этапе развития. Продукты, получаемые биотехнологическим 

путем. Биотехнология в решении социальных проблем. Способы использования бактерий и 

вирусов в биотехнологии. 

Тема 1.9 Решение задач с внедрением генетических конструкций. 

Решение сложных задач по молекулярной биологии с элементами биотехнологий. 

Тема 1.10. Биохимия микроорганизмов 

Питание микроорганизмов. Транспорт питательных веществ. Рост, развитие и 

культивирование прокариот. Некультивируемые и покоящиеся формы микроорганизмов. 

Персистирующие инфекции. Метаболизм микроорганизмов. Способы получения энергии. 

Дыхание и брожение. Метаболизм патогенных бактерий. 

Тема 1.11. Подготовка к ЕГЭ 

Разбор типов заданий ЕГЭ. Обсуждение баллов за каждое задание. Стратегии 

нахождения правильных ответов на задания второй части. Пересчет первичных баллов. 

Разница, между знаниями, необходимыми для написания олимпиады со знаниями, 

необходимыми для написания ЕГЭ. Решение типовых тестовых заданий ЕГЭ по всем разделам 

биологии. 

Решение типовых заданий ЕГЭ с развернутым ответом по всем разделам биологии. Как 

по вопросу понять какими будут критерии оценки. Какие пункты должен включать ответ. 



Раздел 2. Физиология растений 

Тема 1.1. Основы физиологии растений. Роль света в жизни растений. Фототропизм. 

Светочувствительные пигменты. 

Химические вещества, входящие в состав растительной клетки. Основные структурные 

компоненты растительной клетки. Теории строения растительного организма. Транспорт 

веществ в растении. Обмен веществ и особенности его регуляции. Использование света как 

источника энергии. Лист как орган фотосинтеза. Фотосинтетические пигменты. Пигментные 

системы.  

Тема 1.2. Фотосинтез. Типы фотосинтеза. Растительные пигменты. Знакомство с 

хроматографией. 

Световая стадия фотосинтеза. Фотосистемы. Циклический и нециклический транспорт 

электронов. Синтез АТФ. Хемиосмотическая теория Митчелла. Темновая фаза фотосинтеза. 

Цикл Кальвина. Цикл Хэтча-Слэка-Карпилова. САМ метаболизм. Влияние условий на процесс 

фотосинтеза. Фотодыхание. Фотопериодизм. Величины, характеризующие фотосинтез. 

Фотосинтез и урожай. Хроматография как методика разделения пигментов. 

Лабораторные и практические работы: 

Изучение способов разделения и определения пигментов. 

Тема 1.3. Минеральное питание растений. Транспорт веществ.  

Химический состав растений. Макро- и микро-элементы. Элементы – органогены. Их 

роль в обеспечении функционирования растительного организма. Признаки недостатка и 

избытка элементов. Взаимодействие элементов: аддитивность, синергизм, антагонизм. 

Поглощение, транспорт и выделение веществ растением.  Азотный обмен. Особенности 

азотного обмена у симбиотрофных и несимбиотрофных организмов. Обмен серы и фосфора. 

Тема 1.4. Растительные гормоны. 

Общие закономерности роста. Тотипотентность клеток. Дифференцировка и 

дедифференцировка. Фитогормоны как основные регуляторы процессов роста и развития. 

Ауксины. Гиббереллины. Цитокинины. Абсцизовая кислота, этилен, эпибрассинолиды. 

Негормональные регуляторы роста. Применение гормонов.  

Тема 1.5. Физиологические адаптации растений к различным факторам окружающей 

среды. Регуляция цветения. 

Механизмы поступления воды в растительную клетку. Осмотический, коллоидно-

химический механизм. Транспирация. Механизм транспирации. Регуляция транспирации. 

Транспорт воды по растению. Приспособление растений к недостатку и избытку влаги. 

Развитие. Моно- и поликарпики. Этапы развития. Фотопериодическая реакция растений. 

Гормональная теория цветения. Общее понятие о стрессе. Стресс-факторы. Стратегии 

адаптации.  Механизмы устойчивости растений к различным стресс-факторам.  

Тема 1.6. Практикум по анатомии растений. 

Повторение техники изготовления и окраски препарата, изготовление препаратов 

срезов разных органов высших растений (корень, стебель, лист), зарисовка анатомических 

препаратов, техника выполнения и оформления рисунков. 



Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема Количество ак. ч. 

Раздел 1. Биохимия и молекулярная биология 136 

Тема 1.1. Липиды: жирные кислоты, нейтральные жиры, воска, липиды мембран: 

фосфолипиды и холестерин, стероидные гормоны. Липиды мембран: фосфо- и 

сфинголипиды; терпены и терпеноиды, стероиды 

8 

Тема 1.2. Углеводы. Альдозы и кетозы. Линейные и циклические формы. Пиранозы 

и фуранозы.  Моносахариды, ди- и полисахариды: строение и функции в живых 

системах. 

8 

Тема 1.3. Белки: аминокислоты и пептидная связь. Уровни организации, топология 

и функции белков. Ферментативный катализ как важнейшее свойство белков. 

Регуляция работы ферментов. Типы ферментов. 

8 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.4. Нуклеотиды и азотистые основания, входящие в состав нуклеиновых 

кислот. 
4 

Тема 1.5. Нуклеиновые кислоты: РНК и ДНК – строение, функции. 

Неинформационные функции нуклеотидов и их производных. 
4 

Тема 1.6. Реакции матричного синтеза. Решение стандартных задач 6 

Промежуточная проверочная работа 2 

Тема 1.7. Основные типы вирусов. Особенности жизненного цикла. Вирусы - 

патогены человека. Ретровирусы и обратная транскрипция. 
8 

Тема 1.8. Знакомство с биотехнологией. 4 

Тема 1.9 Решение задач с внедрением генетических конструкций. 6 

Тема 1.10. Биохимия микроорганизмов 12 

Контрольная работа по разделу 1 4 

Разбор контрольной и олимпиадных заданий ВОШ 20 

Подготовка к ЕГЭ 40 

Раздел / тема Количество ак. ч. 

Раздел 2. Физиология растений 68 

Тема 2.1. Основы физиологии растений. Роль света в жизни растений. 

Фототропизм. Светочувствительные пигменты. 

8 

Тема 2.2. Фотосинтез. Типы фотосинтеза. Растительные пигменты. Знакомство с 

хроматографией. 

10 

Тема 2.3. Минеральное питание растений. Транспорт веществ. 10 

Тема 2.4. Растительные гормоны. 10 

Тема 2.5. Физиологические адаптации растений к различным факторам 

окружающей среды. Регуляция цветения. 

10 

Тема 2.6. Практикум по анатомии и физиологии растений. 16 

Контрольная работа по разделу 2 4 

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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы 

и решении экологических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального 

природопользования; и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку; о вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминов и понятий. Иметь 

представление о химических элементах и молекулах, входящих в состав клетки. 

3) умение владеть основными методами научного познания, используемыми в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, 

наблюдение, эксперимент); 

4) умение выделять существенные признаки строения различных видов клеток и 

доклеточных организмов; 

5) умение устанавливать взаимосвязь между обменными процессами клетки; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем на разных уровнях 



организации живого; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства взаимосвязи организмов и среды обитания; единства 

происхождения клеток; способность формулировать основную догму молекулярной биологии; 

8) умение решать биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи 

между исследуемыми биологическими процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы 

на основании полученных результатов; 

9) умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при 

работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

10) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

11) умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях; 

12) умение оценивать гипотезы и теории о происхождениижизни, человека и 

человеческих рас; о причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных 

изменений в биосфере; 

13) умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности 

в области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный 

интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. 
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