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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» для обучаю-

щихся 10-11 классов составлена на основании следующих нормативных до-

кументов: 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования; 

 примерная основная образовательная программа среднего общего обра-

зования; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»); 

 учебный план МОУ «Гимназия №2» г. Вологды. 

Программа включает пояснительную записку, в которой конкретизиру-

ются общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебного 

предмета; общую характеристику учебного предмета; описание места учеб-

ного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержа-

ния учебного предмета. 

В соответствии с концепцией профильного обучения естественно- науч-

ные дисциплины занимают важное место в ряду предметов общекультурной 

направленности, обязательных для освоения на базовом уровне в старшей 

школе. Согласно Государственному стандарту среднего (полного) общего 

образования по естествознанию, цели курса формулируются следующим об-

разом: 

  освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и до-

стижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши 

представления о природе, на развитие техники и технологий; 



  овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

окружающих явлений, использования и критической оценки естественно-

научной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интерне-

та и научно-популярных статьях, осознанного определения собственной по-

зиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

  развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

  воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности ис-

пользования достижений естественных наук для развития цивилизации; осо-

знанного отношения к реальности опасных экологических и этических по-

следствий, связанных с достижениями естественных наук;  

 применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбе-

режения, защиты окружающей среды.  

Концептуальные основания. 

 Естествознание во все времена составляло фундамент научного миро-

понимания, так как, будучи системой научных знаний о природе, естество-

знание выявляет структуру мироздания и познает фундаментальные законы 

природы, которые характеризуют общую научную картину мира своего вре-

мени. Именно поэтому так значимо для человека развитие его естественно-

научной культуры. Основные черты естественно-научной культуры совре-

менного человека — это: 

  целостный взгляд на мир как на систему; 

  ценностный взгляд на мир и место человека в нем (человек — часть 

природы); 

  эволюционный взгляд на мир — природу и человека в целом;  

 экологический взгляд на мир.  

Современное миропонимание основано на знании о взаимодействиях в 



системе «природа — человек», которое интегрально отражает мир и объек-

тивные связи в нем. Методологическими предпосылками формирования 

естественно-научного знания в настоящее время служит учение о единстве 

природы и человека, а также системно-целостный подход к анализу любого 

феномена природы и человеческой деятельности. Такой подход позволяет 

установить объективные связи между целями гуманитарного и естественно-

научного образования. Оценивая в целом роль естественно-научного образо-

вания, в настоящее время можно заключить, что оно призвано дать человеку 

основы естественно-научной компетентности и гуманистических идеалов в 

их единстве. В целостном виде это отражается в концепции гуманитаризации 

содержания естественно-научного образования. Ведущим направлением гу-

манитаризации естественно-научного образования является интеграция раз-

личных учебных предметов вокруг проблем взаимодействия человека и при-

роды. Именно на основе интеграции возможен эффективный показ роли 

естественных наук в научном познании биосферы, в изучении человеческой 

деятельности, в решении глобальных проблем современности. Единой мето-

дологической основой гуманитаризации естественно-научного образования 

является изучение объектов естествознания в системе «природа — наука — 

техника — общество — человек». Человек, его деятельность оказываются 

включенными в саму структуру естественно-научного знания, которое явля-

ется необходимой основой определения путей развития системы «природа — 

человек». Гуманитаризация образования (т. е. реализация интегративного 

подхода) призвана помочь осуществить в характере мышления человека 

столь необходимый поворот от фрагментарного к целостному восприятию 

мира в широком культурном контексте.  

Методологические подходы. 

 Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что 

это интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных предмет-

ных областей. Как правило, школьные учебные предметы моделируют ту или 

иную область научного познания, например физику, химию, биологию, по-



этому они строятся на базе развития системы понятий данной науки. Инте-

грированный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания ста-

новятся опорой, средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей 

курса. Именно они определяют логику развития содержания учебного пред-

мета «Естествознание». 

 Ведущие идеи курса:  

1. Идея единства, целостности и системной организации природы.  

2. Идея взаимозависимости человека и природы.  

3. Идея гармонизации системы «природа — человек». 

 Основные особенности интегративного подхода, заявленного в концеп-

ции, в дидактическом аспекте:  

 отбор и конструирование содержания курса по принципу гуманитари-

зации, понимаемому как интеграция естественно- научных и гуманитарных 

знаний в системе «природа — человек»;  

 ориентация изучения объектов природы (биосферы) не столько на 

усвоение конкретных фактов, сколько на осознание взаимосвязей (функцио-

нальный подход);  

 реализация структуралистского подхода, позволяющего рассматривать 

любое явление мира как совокупность элементов; 

  использование дедукции (рассмотрение природы как целостной си-

стемы) как ведущего подхода формирования основ современной естественно-

научной картины мира;  

 переход от классической системы формирования понятий к уровню 

интегрального обобщения.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по естествознанию при изучении курса на базовом уровне 

составлена из расчета 3 учебных часа в неделю (204 учебных часа за 2 года, 

102 часа в год).  

 



Планируемые результаты освоения курса. 

Метапредметные результаты обучения в средне (полной) школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

В области предметных результатов в результате изучения учебного 

предмета «Естествознание» на уровне среднего общего образования вы-

пускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человече-

ской цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в совре-

менное состояние естественных наук; 

грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 



обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, исполь-

зуя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения 

знаний об объекте изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; ис-

пользовать для описания характера протекания процессов физические вели-

чины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

принимать аргументированные решения в отношении применения раз-

нообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необ-

ходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, разви-

тии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адапта-

циях организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руко-

водствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения мате-

риалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в про-

мышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в за-

грязнении окружающей среды; 

действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 



электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-

научные основы создания предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновес-

ного) питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в пи-

тании и жизнедеятельности живых организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, 

наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и 

зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, хими-

ческих и биологических факторов; 

осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, приме-

няя естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила без-

опасной работы; представлять полученные результаты в табличной, гра-

фической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и ли-

тературных данных; 

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели 

и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, про-

ведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности изме-

рения, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (эколо-

гические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии воз-

можные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 



находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и след-

ствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обоснова-

нии принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показы-

вать взаимосвязь между областями естественных наук. 

Личностными результатами обучения в средне (полной) школе явля-

ются:  

1. в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;  

2. в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки;  

3. в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с 



другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям; 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

4. в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;  

5. в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА Естествознание 10-11 класс  

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его 

вклад в развитие цивилизации. Методы научного познания и их 

составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, 

гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры 

систематизации и наглядного представления научного знания: 

пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в 

создании новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, 

локальные. Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение 

законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и 

способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика 

и перспективы ее использования. Энергопотребление и 

энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической отрасли. 

Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные 

проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы 

изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 

Экологический аспект нанотехнологий. 



Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 

Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных 

технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению 

космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные 

экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины 

и следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения 

окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и 

технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские 

программы решения экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины 

и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 



Биогеоценоз, структура и основы функционирования. 

Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости 

биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных 

экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ 

восстановления биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. 

Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные 

аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, 

переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, 

безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы 

водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и 

сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их 

нормальное значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. 

Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 



функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 

Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество 

продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и содержания 

полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для 

поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные 

эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, 

переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция 

нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. 

Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития 

российского сегмента. 
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№ Тема Об-

щее 

кол-

во 

часов 

Формы организации учебной деятельности 11 (гуманитарный) 

Обя-

за-

тель-

ная 

часть 

(62%) 

Подготовка к семинарам и конференциям вы-

несена на дистанционное обучение. 

Практические, лабораторные рабо-

ты 

1 Развитие 

техноген-

ной циви-

лизации  

12 6 4 ч Семинары «Техника и человеческие потребно-

сти», «Человек и техника в мировой литературе», 

«Научно-техническое творчество: проблема про-

фессиональной ответственности». 

2 ч Конференции «Эволюция технической мысли», 

«Техника – источник тревог человечества» 

 

2 Взаимо-

действие 

науки и 

техники 

23 16 2 ч Конференция  

«Творчество изобретателя», «Электроэнергетика и 

экология» 

2 ч Семинар «Космические исследования», «Теп-

лоэнергетика сегодня». 

Практикум 3 ч 

«Исследование КПД различных цик-

лов», 

«Принципы работы мобильной теле-

фонной связи»,  

«Принцип действия очков». 

3 Естество-

знание в 

мире со-

времен-

ных тех-

нологий 

26 18 2 ч Семинар «Атомная энергетика и проблемы 

экологии» 

«Клонирование: «за» или «против»?» 

3ч Конференция «Ядерное оружие и проблемы не-

распространения» 

«2ч История развития и перспективы информаци-

онных технологий» 

3 ч Практикум 

«Проявление  волновых  свойств све-

та» 

«Принцип работы лазера» 

«Синтетические полимеры — основа 

пластмасс» 

 
 

4 Есте- 25 15 3 ч Семинар «Факторы здоровья человека.» 1 ч Практикум 
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ственные 

науки и 

проблемы 

здоровья 

человека  

«Биологически активные вещества — проблемы 

использования» 

«Наследственные болезни» 

6 ч Конференция 

«Проблемы сохранения здоровья человека (алко-

голь, курение, наркомания)» 

«Профилактика и методы лечения болезней, вы-

званных вирусами» 

«Медико-генетическое консультирование и плани-

рование семьи. 

» 

«Биохимическое обоснование рацио-

нов» 

5 Есте-

ственные 

науки и 

глобаль-

ные про-

блемы че-

ловече-

ства. 

15 9 2 ч Семинар 

«Проблемы научно обоснованного природополь-

зования» 

«Как выясняют причины экологических ката-

строф.» 

4 ч Конференция 

«Загрязнение окружающей среды и его послед-

ствия» 

«Проблемы устойчивого развития.» 

 

 Итого 101 64 29 7 

 


