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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному курсу «Основы биохимии» на уровне

среднего общего образования разработана на основе Федерального закона от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,
требований  к  результатам  освоения федеральной образовательной
программы среднего общего образования  (ФОП СОО),  представленных в
Федеральном  государственном образовательном стандарте СОО, с учётом
Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы, и основных положений «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение
Правительства РФ от 29.05. 2015 № 996 - р.).

Изучение учебного  курса, реализуемое в условиях
дифференцированного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную
и общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для
адаптации их к быстро меняющимся условиям жизни в социуме, а также для
продолжения  обучения  в  организациях  профессионального  образования,  в
которых химия является одной из приоритетных дисциплин.

В программе по учебному  курсу  «Основы  биохимии»  назначение
предмета получает подробную интерпретацию в соответствии с
основополагающими положениями ФГОС СОО о взаимообусловленности
целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню подготовки
выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые
программой по функции:

 информационно-методическая, реализация которой обеспечивает
получение представления о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами предмета,
изучаемого в рамках конкретного профиля;

 организационно-планирующая, которая предусматривает
определение: принципов структурирования и последовательности
изучения  учебного  материала,  количественных и  качественных его
характеристик;  подходов  к  формированию содержательной  основы
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся в
рамках итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена по химии.

Данная программа учебного курса:



 устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательное
для изучения в рамках отдельных профилей, предусматривает
распределение и структурирование его по классам, основным
содержательным линиям/разделам курса;

 даёт примерное распределение учебного времени, рекомендуемого
для изучения отдельных тем;

 предлагает примерную последовательность изучения учебного
материала с учётом логики построения курса, внутрипредметных и
межпредметных связей;

 даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предмета
на углублённом уровне с учётом современных приоритетов в системе
среднего общего образования, содержательной характеристики
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (личностных,
метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов
учебно-познавательных действий обучающегося по освоению
содержания предмета.

По  всем  названным  позициям  в  программе  учебного  курса  «Основы
биохимии» предусмотрена преемственность с обучением химии на уровне
основного общего образования.

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СОО о
назначении предметов базового и углублённого уровней в системе
дифференцированного обучения на уровне среднего общего образования
учебный  курс  «Основы  биохимии»  направлен на реализацию
преемственности с последующим этапом получения химического
образования в рамках изучения специальных естественно-научных и
химических дисциплин в вузах и организациях среднего профессионального
образования. В этой связи изучение данного учебного курса  ориентировано
преимущественно на расширение и углубление теоретической и
практической подготовки обучающихся, выбравших определённый профиль
обучения, в том числе с перспективой последующего получения химического
образования в организациях профессионального образования. Наряду с этим,
в свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения
федеральной образовательной программы среднего общего образования
изучение учебного  курса  «Основы  биохимии» ориентировано также на
решение задач



воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них
общеинтеллектуальных умений,  умений рационализации учебного  труда  и
обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный,
надпредметный характер.

В содержании учебного  курса  для классов естественно-научного
профиля с углубленным изучением химии и биологии больший удельный вес
будет  иметь  органическая химия. В этом случае предоставляется
возможность для более обстоятельного рассмотрения химической
организации клетки как биологической системы, в состав которой входят, к
примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы,
нуклеиновые кислоты  и  другие.  При  этом  знания  о  составе  и  свойствах
представителей основных классов органических веществ служат основой для
изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, пищеварения.

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения
общенаучных методов познания и опыта практического применения научных
знаний изучение предмета учебного  курса  «Биохимия»  основано на
межпредметных связях с учебными предметами, входящими в состав
предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и
информатика» и «Русский язык и литература».

При изучении учебного курса  «Основы  биохимии» задачей
первостепенной значимости является формирование основ науки химии как
области современного естествознания, практической деятельности человека
и одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи на уровне
изучения данного курса  предполагает реализацию таких целей, как:

 формирование представлений: о материальном единстве мира,
закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте химии в
системе естественных наук и её ведущей роли в обеспечении
устойчивого развития человечества: в решении проблем
экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии
медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в
обеспечении рационального природопользования, в формировании
мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически
обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде;

 освоение системы знаний, лежащих в основе химической
составляющей естественно-научной картины мира: фундаментальных
понятий, законов и теорий химии, современных представлений о
строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-
молекулярном, надмолекулярном, о термодинамических и
кинетических закономерностях протекания химических реакций, о



химическом равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих
научных принципах химического производства;

 формирование у обучающихся осознанного понимания
востребованности системных химических знаний для объяснения
ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и
прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;
грамотного решения проблем, связанных с химией, прогнозирования,
анализа и оценки с позиций экологической безопасности последствий
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
химическим производством, использованием и переработкой
веществ;

 углубление представлений о научных методах познания,
необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире
веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в
природе, в практической деятельности и повседневной жизни.

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих
функций целостной системы среднего  общего  образования  при изучении
учебного  курса  «Основы  биохимии» особую актуальность приобретают
такие цели и задачи, как:

 воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы,
уважения к процессу творчества в области теоретических и
прикладных  исследований в химии, формирование мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки;

 развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к
самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся, формирование у них сознательного
отношения к самообразованию и непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности,
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в
здоровом образе жизни;

 формирование умений и навыков разумного природопользования,
развитие экологической культуры, приобретение опыта общественно-
полезной экологической деятельности.

Общее  число  часов,  предусмотренных  для  изучения  учебного  курса
«Основы биохимии» на уровне среднего общего образования, составляет 34
часа (1 час в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

Введение в биохимию
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. 
Использование современных скоростных и автоматизированных физико-
химических методов анализа для биохимических целей. Биохимические методы 
мониторинга окружающей среды. Химический состав организмов и общее 
понятие об обмене веществ и энергии в живой природе.

Белки 
Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представители α-

аминокислот: глицин, аланин. Физические свойства аминокислот.
Химические свойства аминокислот как амфотерных органических
соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи.
Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов.

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и третичная
структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация,
качественные реакции на белки.

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений:
растворение белков в воде, денатурация белков при нагревании, цветные
реакции на белки, решение экспериментальных задач по темам
«Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание
органических соединений».

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Понятие о 
протеоме и протеомике. 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. Эволюция первичной структуры белков (на примере 
цитохромов).

       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. Понятие о 
структурных и функциональных доменах (на примере иммуноглобулинов и 
каталитически активных 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. Белки 
(металлотионеины, гемоглобин и др.) как детоксиканты  ксенобиотиков в 
организме.

Ферменты 
      Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически 

активные белки (энзимы), каталитически активные РНК (рибозимы), 
каталитически активные антитела (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, лиюцим) и мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о 
коферментах. Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ,
ФАД), и атомных групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара).

     Множественные формы ферментов и их функциональное значение. 
Изоферменты лактатдегидрогеназы.  Значение исследования множественных 
форм ферментов для медицины, генетики, селекции и мониторинга окружающей
среды. Мультиэнзимные комплексы, метаболоны и полифункциональные 
ферменты. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. 
Константа диссоциации фермент-субстратного комплекса (KS) и константа 
Михаэлиса (КМ) Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков 
на активность ферментов.

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.

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения 
      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).

Нуклеиновые кислоты и их обмен 
      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 микроорганизмов, 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. Сверхспирализация 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. Репликационная вилка и этапы биосинтеза 
ДНК. Особенности репликации у про- и эукариот. Теломерные повторы в ДНК и 
ДНК-теломеразы. Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про-и 
эукариот. Понятие о транскриптонах и оперонах. Созревание (процессинг) РНК, 
Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. «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.

 Распад и биосинтез белков 
   Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы 

— комплексы протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как 



источники биологически 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 трансляции.

   Код белкового синтеза. История его открытия; работы М. Ниренберга, С.
Очоа, X. Г. Кораны и др. Особенности генетического кода митохондрий и 
хлоропластов.

Углеводы и их обмен 
   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 (дихотомический 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.

Расчётные задачи.
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по

массовым долям элементов, входящих в его состав, нахождение
молекулярной формулы органического соединения по массе (объёму)
продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов
реакции и/или исходных веществ, установление структурной формулы
органического вещества на основе его химических свойств или способов
получения, определение доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного.

Межпредметные связи.
Реализация межпредметных связей при изучении органической химии в

10 классе осуществляется через использование как общих естественно-
научных понятий, так и понятий, принятых в отдельных предметах
естественно-научного цикла.

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза,
теория, закон, анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение,
эксперимент, модель, моделирование.

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула,



энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние
вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия,
масса.

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм,
наследственность, автотрофный и  гетеротрофный тип  питания, брожение,

  фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты,
ферменты.

География: полезные ископаемые, топливо.
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания,

моющие средства, материалы из искусственных и синтетических волокон.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
УЧЕБНОМУ КУРСУ «ОСНОВЫ БИОХИМИИ»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре
личностных результатов освоения учебного  курса  «Основы биохимии»  на
уровне среднего общего образования выделены следующие составляющие:
осознание обучающимися российской гражданской идентичности;
готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; наличие
мотивации  к обучению; готовность и способность обучающихся
руководствоваться принятыми в обществе правилами и нормами поведения;
наличие правосознания, экологической культуры; способность ставить цели
и строить жизненные планы.

Личностные результаты освоения учебного курса  «Основы биохимии»
отражают сформированность опыта познавательной и практической
деятельности обучающихся  в процессе  реализации образовательной
деятельности.

Личностные результаты освоения учебного курса  «Основы биохимии»
отражают сформированность опыта познавательной и практической
деятельности обучающихся  в  процессе  реализации  образовательной
деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания:
осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей,

уважения к закону и правопорядку;
представления о социальных нормах и правилах межличностных

отношений в коллективе;
готовности к совместной творческой деятельности при создании

учебных проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении
химических экспериментов;

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и
аргументы других при анализе различных видов учебной деятельности;

2) патриотического воспитания:
ценностного отношения к историческому и научному наследию

отечественной химии;
уважения к процессу творчества в области теории и практического

приложения химии, осознания того, что данные науки есть результат
длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков,
постоянного труда учёных и практиков;



интереса и познавательных мотивов в получении и последующем
анализе информации о передовых достижениях современной отечественной
химии;

3) духовно-нравственного воспитания:
нравственного сознания, этического поведения;
способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями,

и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные
нормы и ценности;

готовности оценивать  своё  поведение  и  поступки своих товарищей с
позиций нравственных и правовых норм и с учётом осознания последствий
поступков;

4) формирования культуры здоровья:
понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни,

необходимости  ответственного  отношения  к  собственному физическому  и
психическому здоровью;

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту,
повседневной жизни, в трудовой деятельности;

понимания ценности правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения);

5) трудового воспитания:
коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской

деятельности, общественно полезной, творческой и других видах
деятельности;

установки на активное участие в решении практических задач
социальной направленности (в рамках своего класса, школы);

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том
числе на основе применения предметных знаний по химии;

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории

образования, будущей профессии и реализации собственных жизненных
планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, интересов и
потребностей общества;

6) экологического воспитания:
экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

существования жизни на Земле;
понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;



осознания необходимости использования достижений химии для
решения вопросов рационального природопользования;

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей
природной среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические
последствия предпринимаемых действий и предотвращать их;

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры,
опыта деятельности экологической направленности, умения
руководствоваться  ими в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной
практике, способности и умения активно противостоять идеологии
хемофобии;

7) ценности научного познания:
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

науки и общественной практики;
понимания специфики химии как науки, осознания её роли в

формировании рационального научного мышления, создании целостного
представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, в
познании природных закономерностей и решении проблем сохранения
природного равновесия;

убеждённости в особой значимости химии для современной
цивилизации: в её гуманистической направленности и важной роли в
создании новой базы материальной культуры, в решении глобальных
проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической,
пищевой и экологической безопасности, в развитии медицины, обеспечении
условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена
общества;

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов
познания, используемых в естественных науках, способности использовать
получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и
происходящих в нём изменений, умения делать обоснованные заключения на
основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения
достоверных выводов;

способности самостоятельно использовать химические знания для
решения проблем в реальных жизненных ситуациях;

интереса к познанию, исследовательской деятельности;
готовности и способности к непрерывному образованию и

самообразованию, к активному получению новых знаний по химии в
соответствии с жизненными потребностями;

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной
деятельности.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты  освоения  программы  учебного  курса
«Основы биохимии» на уровне среднего общего образования включают:

значимые для формирования мировоззрения обучающихся
междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие
целостность научной картины мира и специфику методов познания,
используемых в естественных науках (материя, вещество, энергия, явление,
процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон,
теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие);

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 отражают овладение универсальными
учебными познавательными, коммуникативными и регулятивными
действиями.

Познавательные универсальные учебные действия
1) базовые логические действия:
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

рассматривать её всесторонне;
определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями;
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления:

выделять  характерные  признаки  понятий  и  устанавливать  их  взаимосвязь,
использовать соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и
явлений;

выбирать основания и критерии для классификации веществ и
химических реакций;

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми
явлениями;

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по
аналогии), выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
явлениях, формулировать выводы и заключения;

применять в процессе познания используемые в химии символические
(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический
знак (символ) элемента, химическая формула, уравнение химической



реакции – при решении учебных познавательных и практических задач,
применять названные модельные представления для выявления характерных
признаков изучаемых веществ и химических реакций.

2) базовые исследовательские действия:
владеть  основами методов  научного  познания  веществ  и химических

реакций;
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные

и самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента
познания и основы для формирования гипотезы по проверке правильности
высказываемых суждений;

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения
ученических экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом
процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать
обобщения и выводы относительно достоверности результатов исследования,
составлять обоснованный отчёт о проделанной работе;

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной
деятельности, проявлять способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания.

3) работа с информацией:
ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия,
ресурсы Интернета),  анализировать информацию различных видов и форм
представления, критически оценивать её достоверность и
непротиворечивость;

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и
отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач
определённого типа;

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных
технологий и различных поисковых систем;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления
информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие);

использовать научный язык в качестве средства при работе с
химической информацией: применять межпредметные (физические и
математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру;

использовать знаково-символические средства наглядности.

Коммуникативные универсальные учебные действия:



задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 
дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения 
относительно выполнения предложенной задачи;

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности,
полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении
химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств
изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и формулировать выводы
по результатам проведённых исследований путём согласования  позиций в
ходе обсуждения и обмена мнениями.

Регулятивные универсальные учебные действия:

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную
деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере
необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при
выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее
эффективный способ их решения с учётом получения новых знаний о
веществах и химических реакциях;

осуществлять самоконтроль деятельности на основе самоанализа и
самооценки.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения учебного курса «Основы биохимии»

на уровне среднего общего образования включают  специфические для
учебного  предмета  «Химия»  и  «Биология»  научные  знания,  умения  и
способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний,
виды деятельности по  получению нового  знания  и  применению знаний в
различных учебных ситуациях,  а  также в реальных жизненных ситуациях,
связанных с химией.  В программе учебного курса предметные результаты
представлены на 1 год изучения.

10 КЛАСС
Предметные результаты освоения курса «Основы биохимии» отражают:
сформированность представлений: о месте и значении органической

химии в системе естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого
развития человечества в решении проблем экологической, энергетической и



пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых материалов,
новых источников энергии, в обеспечении рационального
природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры
человека, а также экологически обоснованного отношения к своему
здоровью и природной среде;

владение системой химических знаний, которая включает: основное и
возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион,
молекула, валентность,  электроотрицательность,  степень  окисления,
химическая  связь, моль,  молярная  масса,  молярный  объём,  углеродный
скелет,  функциональная группа, радикал, структурные формулы
(развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и
пространственная (геометрическая, оптическая), изомеры, гомологический
ряд, гомологи, углеводороды, кислород-  и  азотсодержащие  органические
соединения,  мономер,  полимер, структурное звено, высокомолекулярные
соединения; теории, законы (периодический закон Д. И. Менделеева, теория
строения органических веществ А.  М. Бутлерова,  закон сохранения массы
веществ,  закон  сохранения и превращения энергии при химических
реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие
знания,  лежащие  в  основе понимания  причинности  и  системности
химических  явлений;  представления о механизмах химических реакций,
термодинамических и кинетических закономерностях их протекания, о
взаимном влиянии атомов и групп атомов в  молекулах  (индуктивный  и
мезомерный эффекты, ориентанты I и II рода); фактологические сведения о
свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших
органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих
научных принципах химического производства (на примере производства
метанола, переработки нефти);

сформированность умений:  выявлять характерные признаки понятий,
устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при
описании состава, строения и свойств органических соединений;

сформированность умений:
использовать химическую символику для составления молекулярных и

структурных (развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических
веществ;

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность:
окислительно-восстановительных реакций посредством составления
электронного баланса этих реакций, реакций ионного обмена путём
составления их полных и сокращённых ионных уравнений;

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации
их химического и пространственного строения;

сформированность  умений:  устанавливать  принадлежность  изученных
органических веществ по их составу и строению к определённому



классу/группе соединений, давать им названия по систематической
номенклатуре  (IUPAC)  и  приводить  тривиальные  названия  для  отдельных
представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин,
этиленгликоль, фенол, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная
кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, пальмитиновая кислоты,
глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен,
стирол и другие);

сформированность умения определять вид химической связи в
органических соединениях (ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь,
водородная связь);

сформированность умения применять положения теории строения
органических веществ А. М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств
веществ от их состава и строения;

сформированность умений характеризовать состав, строение,
физические и химические свойства типичных представителей различных
классов  органических  веществ: аминов, аминокислот, белков, углеводов
(моно-, ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между
ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием
структурных формул;

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах
характер зависимости реакционной способности органических соединений от
кратности и типа ковалентной связи (σ- и π-связи), взаимного влияния атомов
и групп атомов в молекулах;

сформированность владения системой знаний о естественно-научных
методах познания – наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте
(реальном и мысленном) и умения применять эти знания;

сформированность умения применять основные операции мыслительной 
деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение,систематизацию, 
выявление причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и 
химических реакций;

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знаний с
понятиями и представлениями других естественно-научных предметов для
более осознанного понимания сущности материального единства мира,
использовать системные знания по органической химии для объяснения и
прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу;

сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оценивать
с позиций экологической безопасности последствия бытовой и
производственной деятельности человека, связанной с переработкой
веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных решений
проблем в ситуациях, связанных с химией;

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить
химический эксперимент (получение и изучение свойств органических



веществ, качественные реакции углеводородов различных классов и
кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных
задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил
безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием,
формулировать цель исследования, представлять в различной форме
результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность;

сформированность умений:
соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и

трудовой деятельности в  целях  сохранения своего здоровья, окружающей
природной среды и достижения её устойчивого развития;

осознавать опасность токсического действия на живые организмы
определённых органических веществ, понимая смысл показателя ПДК;

анализировать  целесообразность  применения органических  веществ в
промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза;

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск
химической информации в различных источниках (научная и учебно-научная
литература, средства массовой информации, Интернет и другие), критически
анализировать химическую информацию, перерабатывать её и использовать
в соответствии с поставленной учебной задачей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1. Введение в биохимию

1.1
Биохимия как наука.

3

http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу 3

Раздел 2. Белки

2.1
Аминокислоты

2
http://school-
collection.edu.ru/

2.2
Белки

5 1
http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу 7

Раздел 3. Ферменты

3.1 Специфичность действия ферментов 1 http://school-
collection.edu.ru/

3.2
Номенклатура, классификация, 
получение ферментов

3 1
http://school-
collection.edu.ru/

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Итого по разделу 4

Раздел 4. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения

4.1 Витамины и биологически активные 
соединения

6 1 http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу 6

Раздел 5. Нуклеиновые кислоты и их обмен

5.1 Нуклеиновые кислоты и их обмен 7 1 http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу 7

Раздел 6. Распад и биосинтез белков

6.1 Белки 4
http://school-
collection.edu.ru/

Итого по разделу 4

Раздел 7. Углеводы и их обмен

7.1 Углеводы 4
1 http://school-

collection.edu.ru/

Итого по разделу 4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 5
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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