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Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования с учетом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами.  

Актуальность реализации данной программы обусловлена самой особенностью 

интеграции учебных предметов, развитию познавательной деятельности. Эта деятельность 

лежит в основе познавательного интереса ребенка, является залогом умения планировать 

любые действия и важным условием успешной реализации идей. Программой 

предусмотрено формирование современного теоретического уровня знаний, а также и 

практического опыта работы с лабораторным оборудованием, овладение приемами 

исследовательской и экспериментальной деятельности. Методы организации 

образовательной и научно-исследовательской деятельности предусматривают 

формирование у обучающихся нестандартного творческого мышления, свободы 

самовыражения и индивидуальности суждений. Для полного учета потребностей 

учащихся в программе используется дифференцированный подход, что стимулирует 

учащегося к увеличению потребности в индивидуальной, интеллектуальной и 

познавательной деятельности и развитию научно-исследовательских навыков.  

Программа станет востребованной в первую очередь школьниками, которые имеют 

стойкий интерес и соответствующую мотивацию к изучению предметов естественно-

научного цикла, естественным наукам и технологиям.  

В подростковом возрасте учащиеся проявляют свою заинтересованность в той или 

иной области знаний, научном направлении или профессиональной деятельности. Таким 

образом происходит формирование познавательной и профессиональной составляющей 

личности, помогает учащемуся в определении будущего жизненного пути и в 

профессиональном выборе после окончания школы. Подобного рода заинтересованность 

стимулирует постоянное желание школьника к познанию нового, расширению и 

углублению соответствующих знаний, и получению новых в том числе практических 

навыков, а также мотивирует учащегося на профориентацию.  



Программа нацелена на помощь ребенку в освоении основ организации и 

осуществления собственной проектно-исследовательской деятельности, а также в 

приобретении необходимого опыта для работы над индивидуальным исследованием или 

проектом.  

Программа поможет школьнику в более глубоком изучении интересующей его 

области естественных наук, а также в приобретении важных социальных навыков, 

необходимых для продуктивной социализации и формирования гражданской позиции:  

− навыка самостоятельного решения актуальных исследовательских или 

практических задач, включающего в себя умение видеть и анализировать проблемы, 

нуждающиеся в решении, умение детально прорабатывать и реализовывать способы 

работы с ними, умение планировать собственную работу и самостоятельно 

контролировать свое продвижение к желаемому результату;  

− навыка генерирования и оформления собственных идей, облечения их в удобную 

для распространения форму;  

− навыка уважительного отношения к чужим взглядам и идеям, оформленным в 

работах других людей, других авторов – владельцев интеллектуальной собственности;  

− навыка публичного выступления перед большой аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения, ответов на вопросы сверстников и взрослых, убеждения 

других в своей правоте, продвижения своих идей;  

− навыка работы со специализированными компьютерными программами, 

лабораторным оборудованием, техническими устройствами, библиотечными фондами и 

иными ресурсами, с которыми может быть связана проектноисследовательская 

деятельность школьника.  

Кроме того, работа школьника над проектом или исследованием будет 

способствовать и развитию его адекватной самооценки.  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. Данная программа 

рассчитана на работу со школьниками 5-9 классов. Педагогу важнее акцентировать свое 

внимание не столько на качестве результата, сколько на том, чтобы учащийся получал 

знания, в том числе и через выполнение практического задания, делал выводы и 

умозаключения на основании своего исследования, учился сравнивать его результаты с 

теоретическим материалом и исследованиями других школьников. Таким образом, 

школьник освоит основы и приобретет навык критического отношения к материалу. 

Взаимосвязь с программой воспитания.  

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

примерной программы воспитания, учитывает психолого-педагогические особенности 



данных возрастных категорий. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка. 

 Это проявляется:  

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания;  

− в возможности комплектования разновозрастных групп для организации 

профориентационной деятельности школьников, воспитательное значение которых 

отмечается в примерной программе воспитания;  

− в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и возможность 

образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое значение которых для 

воспитания подчеркивается примерной программой воспитания. 

Особенности работы учителя по программе. 

 Задача учителя состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной 

ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную 

деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом работы учителя в 

первую очередь является личностное развитие учащегося. Личностных результатов 

учитель может достичь, увлекая ученика совместной и интересной им обоим 

деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу, насыщая занятия ценностным содержанием.  

Примерная схема проведения занятий по программе:  

1. Объяснение теоретического материала по теме.  

2. Подготовка к экспериментальному занятию, обсуждение объектов для 

практического занятия.  

3. Проведение практического занятия – основная задача освоение методологии.  

4. По окончании предложить детям, которые заинтересовались данным 

экспериментом, развить его в исследовательский проект. Для этого необходимо обсудить 

объекты, которые ученик будет исследовать, составить план опыты, исследования, 

эксперимента.  

5. Помочь ученику проанализировать результаты.  

Оценить результаты деятельности школьников можно в процессе защиты ими 

своих работ в рамках школьной научно-практической конференции. 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Биохимия как наука. История развития биохимии. Роль отечественных ученых в развитии 

биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. Энгельгардта, А. Н. 

Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. Скулачева и др.). Взаимосвязь 

биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и биоорганической химией. Значение 

биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, сельского хозяйства, 

генетики и экологии. Методы биохимических исследований и их характеристика. 

Тема 1. Белки (4ч) 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав 

белков. Понятие о протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой 

молекуле. Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, 

эндорфины и др.), их физиологическое значение и использование в качестве медицинских 

препаратов. Химический синтез пептидов заданного строения и возможности их 

применения. Структура белковых молекул. 

Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры 

белка. Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной 

структуры. Компьютерные банки данных о первичной структуре белков. 

Вторичная и надвторичная структуры белков. Понятие об α- и β-конформаииях 

полипептидной цепи (работы Л. Полинга). Параметры α -спирали полипептидной цепи. 

Надвторичные структуры в белках и их значение для функционирования специфических 

групп белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. Классификация 

белков по элементам вторичной структуры. Доменный принцип структурной организации 

белков. 

Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной 

структуры. Динамичность третичной структуры белков. Самоорганизация третичной 

структуры белковой молекулы и роль специфических белков-шаперонов в этом процессе. 

Предсказание пространственного строения белков исходя из их первичной структуры. 

Четвертичная структура белков. Субъединицы (протомеры) и эпимолекулы (мультимеры). 

Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, лактатдегидрогеназа, 

каталаза и др.). Типы связей между субъединицами в эпимолекуле. 

Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и 

характеристика отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, 

рецепторных и регуляторных. 

Практическая работа №1 «Разделение аминокислот методом распределительной 

хроматографии на бумаге» 



Практическая работа №2 Приготовление раствора белка (яичного альбумина). 

Разделение белков куриного яйца по их растворимости. Денатурация белков (обратимая и 

необратимая). 

Тема 2. Ферменты (4ч) 

Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные анти- тела (абзимы). 

Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной 

природы. Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, 

А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии эизимологии. Понятие о 

субстратном и аллостерическом центрах в молекуле ферментов. Ферменты мономеры 

(трипсин, ли-юцим) и мультимеры (глутатион- редуктаза). Понятие о коферментах. 

Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных 

групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 

ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 

заболеваниями человека. 

Практическая работа №3:«Сравнительный         анализ продуктов кислотного        и   

ферментативного гидролиза ди- и полисахаридов (на примере сахарозы и 

крахмала) Практическая работа №4: «Влияние на активность ферментов температуры, 

рН, активаторов и ингибиторов» 

Тема 3. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3ч) 

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 

коферментов. Витамерия. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К 

и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, 

В12, их значение в обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Разнообразие биологически активных соединений:  антивитамины, антибиотики, 

фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и 

механизмы действия). 

Практическая работа №5: «Качественные реакции на витамины» 

Тема 4. Нуклеиновые кислоты и их обмен (4ч) 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. 

Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав 



нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Различия между ДНК и РНК по составу 

главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и 

функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — РНК — белок и его 

развитие. 

Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке 

(ядро, митохондрии, хлоропласты, эписомы). Размер и формы молекул ДНК. Кольцевая 

форма ДНК некоторых фагов, митохондрий и хлоропластов. Первичная структура ДНК. 

Успехи и перспективы в расшифровке структуры геномов микроорга- низмов, растений и 

животных. Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и 

Ф. Крика). Комплементарность азотистых оснований и ее значение для воспроизведения 

структуры геномов. Полиморфизм вторичной структуры ДНК (А-, В-, С- и Z-формы 

ДНК). Третичная структура ДНК. Избыточность и компактность молекул ДНК. Строение 

хроматина. 

Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 

сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, 

мРНК, мяРНК, тмРНК, вирусные РНК). Сравнительная характеристика видов РНК по их 

структуре и функциям. Концепция «Мир РНК». Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. 

Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, 

участвующие в репликации ДНК. «Редактирование» РНК. Обратная транскрипция и ее 

значение для существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита человека и 

вирусов гриппа) и внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических 

элементах и их значении для эволюции геномов. 

Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 

Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 

Практическая работа №6 «Выделение рибонуклеопротеинов из 

дрожжей.» Практическая        работа №7 «Качественное  определение продуктов 

гидролиза рибонуклеопротеинов». 

Тема 5. Распад и биосинтез белков (3ч) 

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы — комплексы 

протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники био- логически 

активных пептидов. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути 

связывания аммиака в организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и 

вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Биосинтез белков. 

Матричная схема биосинтеза белков. Активирование аминокислот 



(синтез аминоацил-тРНК). Строение рибосом. Состав прокариотических и 

эукариотических рибосом. Полирибосомы. Этапы трансляции (инициация, элонгация, 

терминация) и их регуляция. Возможность перепрограммирования транс- ляции. 

Практическая работа №8: Энзиматический метод выделения и количественного 

определения мочевины 

Тема 6. Углеводы и их обмен (5 ч) 

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители 

(рибоза, глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, 

лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, 

клетчатка, хитин). Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и 

др.). Гликопротеины как детерминанты групп крови. 

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Регуляция фосфоролиза при участии 

гормонов, G-белков, цАМФ и протеинкиназ. Обмен глюкозо-6-фосфата (ди- 

хотомический и апотомический пути). Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. 

Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. Полиферментный комплекс 

окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых и 

дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией. 

Биосинтез        углеводов.        Понятие        о        первичном        биосинтезе        углеводов

. 

Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

Практическая работа №9: Выделение гликогена из печени животных. Сопоставление 

структуры гликогена и крахмала. 

Практическая работа №10: «Качественные реакции на углеводы. Определение 

водорастворимых углеводов по методу Бертрана» 

Тема 7. Липиды и их обмен (4 ч) 

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 

липидов в построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов. 

Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот. Глиоксилевый цикл 

и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших 

жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его 

причины. 

Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). Стериды. 

Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов (холевая кислота, 

стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. 

Фосфоинозитиды как источники вторичных посредников гормонов. 



Практическая работа №11: Гидролиз жиров под действием липазы. Влияние желчи на 

активность липазы. 

Тема 8. Биологическое окисление и синтез АТФ (2ч) 

История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. 

Палладипа,        О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического 

окисления. 

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в 

детоксикации ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите 

организма от активных форм кислорода. 

Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и 

фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о со- прягающей 

мембране митохондрий. Строение про 

Тема 9. Гормоны и их роль в обмене веществ (2ч) 

Классификация гормонов. Стероидные гормоны: котикостерон, тестостерон, эстрадиол, 

экдизон. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика 

инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Механизм действия 

пептидных гормонов (на примере глюкагена и инсулина). Сахарный диабет и его виды. 

Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их 

структура и механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины 

и энкефалины). Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

Тема 10. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Проблемы биохимической 

экологии (4ч) 

Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 

метаболитах (пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.) Взаимосвязь белкового и 

нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и 

белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. 

Взаимосвязь обмена углеводов и липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. 

Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный и популяционный. 

Транскрипционный (оперонный) уровень регуляции. Основные механизмы регуляции 

обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция 

обмена веществ. Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных 

посредников.Популяционный уровень регуляции.  Антибиотики  микробов, фитонциды 

растений, телергоны животных и их влияние на процессы жизнедеятельности. 

Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных  групп организмов: 

микроорганизмов, грибов, высших растений, животных. Токсины растений. Пищевые 



детерренты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Хеморегуляторы, 

воздействующие на позвоночных животных. Накопление и использование животными 

вторичных метаболитов растений. 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 

Материально-техническое:  

- Кабинет химии 

- Персональный компьютер, мобильный класс IClab 

- Проектор 

- Интерактивная доска 

- Мультимедийные средства 

-  Цифровая лаборатория PASCO(3 шт.) 

- Устройства вывода звуковой информации 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами - клавиатура и мышь. 

- Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; фотоаппарат; 

 видеокамера. 

- Химическая лаборатория с реактивами и лабораторным оборудованием (на 15 чел.) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. Личностные результаты: 

 В сфере гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

В сфере патриотического воспитания:  

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; понимание значимости нравственного аспекта деятельности 

человека в медицине и биологии.  



В сфере эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в природной среде; сформированность навыка 

рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием.  

В сфере трудового воспитания: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

 В сфере экологического воспитания: ориентация на применение биологических 

знаний при решении задач в области окружающей среды; осознание экологических 

проблем и путей их решения; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 В сфере понимания 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.  

В сфере адаптации 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:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  

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. В сфере овладения 

универсальными учебными коммуникативными действиями  

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 различия 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 

школьников.  

В  сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  

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.  

Предметные результаты освоения программы  

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

− приобретение опыта использования методов биологической науки с целью 

изучения биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, 

проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;  

− формирование умения интегрировать биологические знания со знаниями из 

других учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.);  

− формирование умений решать учебные задачи биологического содержания, 

выявлять причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные 

расчеты, делать выводы на основании полученных результатов;  

− формирование умения планировать учебное исследование или проектную работу 

с учетом поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи 

исследования, выбирать адекватно поставленной цели методы, делать выводы по 

результатам исследования или проектной деятельности;  

− формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования для будущей профессиональной 

деятельности, в области биологии, медицины, экологии, психологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства;  



− владение навыками работы с информацией естественно-научного содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности;  

− умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта - иметь 

четкие представления о материалистической сущности геномов живых организмов и 

регуляцию их работы; − знание основных факторов окружающей среды, влияющих на 

развитие и существование живых организмов, адаптаций к факторам окружающей среды;  

− знание основных подходов биотехнологии, использования ее достижений в 

современной жизни человека, особенности использования живых организмов для 

производственных нужд человека;  

− знание основных подходов селекции и биотехнологии культурных растений, 

характеризовать генетически модифицированные растения, оперировать понятиями, 

гибридизация, отдаленная гибридизация, искусственный отбор, гетерозис, 

трансформация, мутагенез, генетическое редактирование;  

− понимание молекулярных механизмов реализации наследственной информации и 

умение свободно оперировать основными понятиями молекулярной биологии и ее 

современных направлений — геномики, метагеномики, протеомики;  

− знание основных заболеваний человека, механизмов их развития, способах их 

диагностики и лечения; − формирование умения использовать понятийный аппарат и 

символический язык генетики, грамотное применение научных терминов, понятий, 

теорий, законов для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 

процессов, позволяющих заложить фундамент научного мировоззрения.  

В ценностно-ориентационной сфере: − знание, что применение современных 

технологий молекулярной биологии позволяет успешно решать такие злободневные 

проблемы, как охрана окружающей среды, сохранение здоровья человека, контроль и 

восстановление экосистем. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. 1 1 - 



2 Белки. 4 2 2 

3 Ферменты. 4 2 2 

4 Витамины и некоторые 
биологически активные 
вещества. 

3 1 2 

5 Нуклеиновые кислоты и их 
обмен. 

4 2 2 

6 Распад и биосинтез белков. 3 1 2 

7 Углеводы и их обмен. 4 2 2 

8 Липиды и их обмен. 4 2 2 

9 Биологическое окисление и 
синтез АТФ. 

2 1 1 

10 Гормоны и их роль в обмене 
веществ. 

2 1 1 

11 Взаимосвязь и регуляция 
обмена веществ. Проблемы 
биохимической экологии. 

3 1 2 

 Итого 34 16 18 

 

 

 

 


