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Пояснительная записка. 

Учебная рабочая программа по естествознанию в 11 б класс разработана  на 

основе следующих документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями; "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва 

"Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников", Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений". 

        В соответствии с  учебным  планом  МБОУ «СШ № 27 им. Э.А.Хиля» г. 

Смоленска, программа рассчитана на преподавание курса естествознания в 11 б классе 

в объёме 2 часа в неделю (62 час фактически). 

Данная программа разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. При составлении 

календарно - тематического планирования уроков, были использованы материалы 

авторской программы основного общего образования по естествознанию 

О.С.Габриелян, С.А. Сладков “Естествознание. 10-11 класс. Рабочие программы”. – 

М.: Дрофа, 2017.  

        Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; цели и 

задачи курса, место предмета в учебном плане, результаты изучения предмета, 

основные содержательные линии предмета; структуру  курса; перечень практических 

работ; перечень проверочных работ; перечень лабораторных опытов; календарно-

тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся 10  класса; 

информационно – методическое обеспечение, критерии оценивания. 

Место предмета в учебном плане  

«Естествознание», хотя и относится к предметам по выбору, является 

обязательной частью базовых общеобразовательных учебных предметов на ступени 

среднего (полного) образования. «Естествознание» предназначено для изучения в 

классах, непрофильных по отношению к естественно-научным дисциплинам, в первую 

очередь в профилях гуманитарной и социально-экономической направленности. 

Изучение естествознания на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  



3 

 

1. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о современной естественнонаучной картине 

мира и методах естественных наук;  

2. овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной 

информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярной 

литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

3. развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия 

и интерпретации естественнонаучной информации; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления 

к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем; осознанного отношения к возможности опасных экологических 

и этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

5. использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, окружающей среды; 

энергосбережения. В данном курсе естествознания представлены важнейшие понятия, 

законы и теории частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-

научные понятия, законы и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь 

изучаемого материала с жизнью, знакомство с важнейшими достижениями 

современного научно-технического прогресса (биотехнологии, нанотехнологии и др.).  

Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у учащихся не только целостную естественно-научную картину мира, 

но и побуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки.  

Концепция предлагаемого курса состоит в рассмотрении объектов и явлений 

естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, физической географии, 

астрономии и экологии. Соответственно в основу курса положены не логика и 

структура частных естественно-научных дисциплин, а идея антропоцентризма, т. е. 

построение курса в логике и структуре восприятия учеником естественного мира в 

синтезе физических, химических и биологических представлений. 



4 

 

В новом курсе естествознания представлены важнейшие понятия, законы и 

теории частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-научные 

понятия, законы и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь изучаемого 

материала с жизнью, знакомство с важнейшими достижениями современного научно-

технического прогресса (биотехнологии, нанотехнологии и др.).Большое внимание 

(более 25% учебного времени) уделяется эксперименту, лабораторным и практическим 

работам. ФГОС в качестве осязательного элемента при обучении в старших классах 

предусматривает выполнение каждым учеником индивидуального проекта. Без 

исследовательских умений и навыков создать проект будет сложно. Чтобы 

совершенствовать эти умения и навыки, в каждом учебнике предусмотрена глава 

«Практические работы». Работы, предложенные в ней, могут послужить основой для 

выполнения индивидуального проекта. 

Место учебного предмета в учебном плане. Федеральный государственный 

образовательный стандарт предусматривает изучение курса естествознания в средней 

(полной) школе как составной части предметной области «Естественнонаучные 

предметы». 

В Базисном учебном плане средней (полной) школы естествознание включено в раздел 

«Содержание, формируемое участниками образовательного процесса». Рабочая 

программа адресована для работы в 10-х классах профильных социально-

экономических и гуманитарно-лингвистических классах, непрофильных по 

отношению к естественно-научным дисциплинам. Предмет реализуется в 10 б классе, 

2 часа в неделю (68 часов фактически). Учебник «Естествознание» 10 класс, авторы 

О.С.Габриелян, Н.С. Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов.-М.: Дрофа, 2013 г. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у учащихся не только целостную естественно-научную картину мира, 

но и побуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Основным результатом познавательного отношения к естественному миру в 

культуре является установление смысла и значения содержания объектов и явлений 

природы. Таким образом, познавательная функция учебного предмета 

«Естествознание» заключается в способности его содержания концентрировать в себе 

как знания о естественном мире, так и познавательные ценности: 
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— освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук, знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, позволяющими раскрыть его роль в представлениях человека о 

природе, развитии техники и технологий; 

— овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки использования естественно-научной 

информации, полученной из различных источников для осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

(экологическим, энергетическим, сырьевым и др.); 

— развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации полученных при этом результатов; 

— воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации; стремление 

к обоснованности высказываемой позиции и уважение к мнению оппонентов при 

обсуждении проблем; осознанное отношение к возможности опасных экологических и 

этических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

— использование естественно-научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

Результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения естествознанию в старшей школе 

являются: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. 

Метапредметные результаты освоения программы естествознания: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Общими предметными результатами обучения естествознания в старшей 

школе являются:  

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметными результатами изучения естествознания являются: 

в познавательной сфере: 

• овладение умениями давать определения изученных понятий; – описание 

де 

монстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, используя для этого 

русский (родной) язык и язык естественных наук; 

• классификация изученных объектов и явлений;  

• наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

естественных явлений, протекающих в природе и в быту;  

• изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественно-научных закономерностей, прогнозирование поведения и 

свойств неизученных естественнонаучных объектов по аналогии со 

свойствами изученных; 

• структурирование изученного материала;  

• интерпретация естественно-научной информации, полученной из других 

источников, оценка ее научной достоверности; 

• самостоятельный поиск новых для себя естествен но-научных знаний, 

используя для этого доступные источники информации; в ценностно-

ориентационной сфере: 
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• анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека; в трудовой сфере: 

• проведение естественно-научных экспериментов и выполнение 

индивидуального проекта исследовательского характера; в сфере 

физической культуры:  

• соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете 

естествознания (физики, химии, биологии);  

• оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами, электрическим током и лабораторным 

оборудованием. 
 

Воспитательный аспект при изучении естествознания: 

• формирование и развитие приоритета общечеловеческих ценностей. 

• воспитание гражданственности и любви к Родине, интереса к избранной 

профессии. 

• воспитание культуры поведения и культуры общения. 

• воспитание черт характера, необходимых в дальнейшей жизни. 

• формирование личности ученика, его мировоззрения. 

• воспитание чувства ответственности за выполнение задания (учащиеся 

привыкают помогать друг другу), 

• развитие чувства коллективизма, 

• развитие умения логично строить свои знания, обобщать и систематизировать 

изученный материал. 

• воспитание таких качеств, как честность, порядочность, сострадание, 

тактичность, умение отвечать за свои поступки, трудолюбие, ответственность, 

дисциплинированность. (отсутствие списывания, систематическое выполнение 

ДЗ, спокойная и доброжелательная атмосфера на уроке, ответственность за 

результат) 

• воспитание аккуратности, усидчивости, прилежания. 

• формирование личностных позитивных качеств. (использование положительных 

жизненных примеров) 

• формирование позитивного отношения к труду, желание добросовестно 

трудиться, формирование и развитие трудовых навыков (заботиться о 

рационализации записей учащихся, добиваясь их краткости и полноты, 
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развивать устную речь, прививая культуру речи, привыкать к точности и 

лаконичности формулировок, учится обдумывать то, что хочет сказать, давать 

отчет во всем сказанном) 

• Воспитание продуманности своих действий и поведения. воспитание трудовых 

навыков (аккуратность доказательство теоремы, выполнение чертежа или 

производство работы измерительного характера учащийся делает тщательно и 

доводит до конца, завершается все самоконтролем) 

• формирование эмоциональной культуры (поддерживать своих товарищей в 

сложных ситуациях, учить владеть своими эмоциями, грамотно корректировать 

устную и письменную речь учеников, прививать речевой этикет как важнейший 

компонент национальной культуры). 

• воспитание самостоятельности (самостоятельное решение задач, 

самостоятельное доказательство теорем, самостоятельная работа с учебником, 

самостоятельное решение задач повышенной сложности) 

• воспитание коммуникабельности, активности, умения сопереживать 

(коллективная деятельность, как слушают друг друга, помогают друг другу, 

вместе решают возникшую проблему.) 

• формирование чувства соответствие нормам общение и совместной 

деятельности 

• Воспитание компетентности, понятливости, находчивости (проблемный метод 

обучения, при изучении нового материала) 

• эстетическое воспитание (наука, красива уже сама по себе, красота 

доказательства теорем, красота решения задачи рациональным способом, 

красота и лаконичность формул, чувство красоты и гармонии математических 

законов, от умения безукоризненно, точно и ясно разъяснить содержание 

изучаемого материала, предложив продуманную систему вопросов и задач, 

организовать на уроке поиск рациональных путей их решения, показать 

красивые приемы быстрых вычислений) 

• формирование у человека важнейших духовных ценностей, отражающих 

специфику развития нашего общества и государства, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и ответственности за судьбу 

России. (знакомство с творческими биографиями ученых, чей вклад в науку, 

нравственный облик, философские взгляды, мировоззрение и социальная 

позиция могли бы служить ярким положительным примером, уважение к 

достижениям человеческого гения) 
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• воспитание творческой деятельности учащихся- укрепление связи обучения с 

жизнью, с практикой. (содержание задач) 

• воспитание познавательной активности, ответственности, смелости суждений, 

критического мышления. 

• совершенствование зрительного восприятия. (развитие глазомера, умение 

пользоваться различными приемами измерения способствует постепенному 

вырабатыванию понятия о пространстве) 

• развитие навыков экономического мышления, потребности по-хозяйски 

относиться к народному добру, расчетливо вести дело, добиваться 

максимального эффекта при минимуме затрат труда и средств. 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Воспитание ответственного отношения к природе. 

• воспитание стремления заботиться о своем здоровье. Научить вести себя в 

экстремальных ситуациях, уметь сохранять хладнокровие, самообладание, не 

впадать в панику, правильно действовать при различных ЧП, оказывать помощь 

пострадавшим. 

• научить любить окружающую нас природу, видеть красоту и неповторимость 

родного края; разъяснять необходимость соблюдения правил пребывания на 

природе и ответственности за их несоблюдение. 

• Формирование понимания ценностей науки и образования, смысла гуманных 

отношений; подведение к осознанию высокой ценности человеческой жизни; к 

стремлению строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости. формирование сознания связи с обществом, к 

необходимости согласовывать свое поведение с интересами общества; к 

осознанию практической значимости того или иного открытия, осознание 

значимости этого открытия на пути цивилизации человеческого общества, 

воспитание уважения к ученым и их труду, 

• формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения 

как одной из главных проявлений уважения человека к людям. 

• Формирование способности осуществлять нравственных выбор поступков, 

стремления вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, 

понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

• формирование мировосприятия и мировоззрения учащихся на основе развития 

познавательных возможностей личности. 



10 

 

• формирование систем научных, философских, социальных, нравственных, 

эстетических взглядов и убеждений. 

• формирование мотивационно-ценностного поведения. 

• воспитание творческого мышление, смелости своих суждений, культуру речи. 

• воспитание критического мышление, ответственности, волевых качества. 

• умственное воспитание, воспитание уверенности в своих силах. 

• воспитание творческой самостоятельности, критического мышления, создание 

ситуации успеха. 

• воспитание критического мышления, трудолюбия, аккуратности, позволяет 

создать ситуацию успеха, вызывает интерес, создает мотивы к изучению темы. 

• воспитание у учеников ответственность, внимательность, честность, 

самостоятельность, взаимоуважение. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10-11 класс 

(136 ч, 2 ч в неделю) 

Естествознание и методы познания мира 

Введение в естествознание. Природа — среда обитания и источник жизни человека. 

Взаимоотношения человека и природы,их диалектика. Природа — источник 

творческого вдохновения деятелей искусства. Естествознание — единство наук о 

природе. Материя и формы ее существования. Диалектика естествознания. Основные 

этапы его развития. Понятие о естествознании как системе научных знаний о природе. 

Эмпирический уровень научного познания. Формы познания: научное и ненаучное. 

Два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. Понятие об 

эмпирическом уровне научного познания и его методах. Наблюдение и эксперимент. 

Гипотеза и вывод. Моделирование как метод научного познания. Процесс 

моделирования и его составные части: субъект, объект и модель, отражающая 

отношение между ними. Типы моделей: материальные и знаковые. 

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом уровне научного 

познания и его составляющих. Моделирование на теоретическом уровне познания и 

типы моделей. Роль мысленного эксперимента и математического моделирования в 

становлении и развитии естественных наук. 

Язык естествознания. 

Биология. Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. Биноминальная 

номенклатура. Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Систематика 
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растений. Понятие сорта. Биологическая номенклатура — основа профессиональной 

деятельности. 

Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная 

номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. 

Классификация неорганических веществ и принципы образования их названий. 

Физика. Единицы измерения физических величин на Руси. Единицы измерения 

физических величин в некоторых других странах. Международная система единиц 

измерения физических величин — СИ. Основные и производные единицы измерения 

физических 

величин СИ. Естественнонаучные понятия, законы и теории. Естественнонаучные 

понятия. Конкретные и абстрактные естественнонаучные понятия. Законы 

естествознания. 

Естественнонаучные теории. Описательные теории и объяснительные теории. 

Прогнозирующая роль естественнонаучных теорий. 

Естественнонаучная картина мира. Картины мира: религиозная, бытовая, 

художественная. Естественнонаучная картина мира. Эволюция ЕНКМ и ее этапы: 

аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская революция. Принципы познания в 

естествознании: соответствия, дополнительности, причинности, симметрии. 

Миры, в которых мы живем. Классификация миров (мегамир, макромир, микромир, 

наномир). Границы миров и условность этих границ. Приборы для изучения миров, их 

эволюция от светового микроскопа Р. Гука до сканирующего туннельного 

микроскопа(СТМ) и атомно-силового микроскопа (АСМ). Молекулярное 

распознавание и его роль в природе и жизни человека. Компьютеры будущего. 

Мегамир 

Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и открытий: 

геоцентрическая система мира; антропоцентрическая система мира; 

гелиоцентрическая система мира. Астрономы XVI—XIX вв. и их вклад в развитие 

представлений о Вселенной. 

Космология. Вклад отечественной науки в мировую космологию. 

Происхождение и строение Вселенной. Физические явленияи законы, связанные с 

происхождением и строением Вселенной. Эффект Доплера. Закон Хаббла. Теория 

Большого взрыва.Единицы измерения космических расстояний. Небесные тела. 

Созвездия. Звездные скопления. Звезды. Планеты. Кометы, метеориты, астероиды. Как 

человек изучает мегамир. Первые телескопы и обсерватории. Телескоп-рефрактор и 

телескоп-рефлектор. Радиотелескопыи межпланетные станции. Орбитальная 
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астрономическая обсерватория (ОАО).Законы движения небесных тел. Первый закон 

Кеплера.Апогей и перигей. Характеристики эллипса: фокальное расстояние, фокус, 

ось, полуось, эксцентриситет. Второй и третий законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Космические скорости. Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные 

дыры. Классификация галактик: эллиптические, спиральные, неправильные, 

радиогалактики. Наша Галактика — Млечный Путь. Квазары. Звезды. Солнце. Звезды, 

их рождение. Спектральный анализ — основа исследования химического состава 

звезд. Характеристики и классификация звезд. Происхождение Солнца и его строение. 

Структура солнечной атмосферы. Солнечный ветер. 

Солнечная система и ее планеты. Строение Солнечной системы, планеты Солнечной 

системы. Другие структурные элементы Солнечной системы: спутники планет, 

астероиды, кометы, метеориты. Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение 

Земли и ее химический состав. Строение и состав литосферы. Минералы и горные 

породы. Руды. Литосферные плиты. Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность 

землетрясений. Цунами. Гидросфера. Океаны и моря. Состав гидросферы. 

Мировойокеан. Моря. Нетипичные моря: Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема 

моря в произведениях мировой художественной культуры. Воды океанов и морей. 

Химический состав морской и океанической воды. Промилле. Лед в океане. 

Гренландия. Антарктида. Движение вод Мирового океана. Приливы и отливы. 

Морские течения. Типы климата. Воды суши. Воды суши и их классификация. 

Родники. Гейзеры. Минеральные воды и их классификация. Проблема пресной воды. 

Озеро Байкал. Карстовые явления и образование сталактитов и сталагмитов. 

Аномальные свойства воды и их значение в природе. Атмосфера. Погода. Атмосфера 

и ее состав. Вертикальное строение атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, 

термосфера, экзосфера. Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый эффект. 

Погода и климат. Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Кессонная и 

высотная болезнь. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты.Ветра и их виды: 

шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фен, бора, сирокко, муссоны, тайфуны, 

ураганы, смерчи, торнадо. Шкала Бофорта. Влажность воздуха. Влажность воздуха. 

Психрометр и гигрометр. Точка росы. Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и 

их типы. Радуга. 

Макромир 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства живого организма: 

единство химического состава, обмен веществ, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, развитие и рост, раздражимость, дискретность и 

цлостность, энергозависимость. Живые системы как самоуправляющиеся, 

саморегулирующиеся, самоорганизующиеся системы. Три начала термодинамики. 

Понятие энтропии. Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы 
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происхождения жизни на Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного 

зарождения жизни из неживого, концепция биогенеза, гипотеза панспермии. Гипотеза 

происхождения жизни путем биохимической эволюции. Дискуссия о возможности 

существования внеземных цивилизаций. Химический состав клетки. Химическая 

организация клетки на атомном — элементном уровне. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Молекулярный уровень химической организации клетки. 

Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. Органические 

вещества клетки. Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни 

на Земле. Тканевый уровень. Типы тканей животных и растений. Органный уровень. 

Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. Биогеоценотический 

уровень. Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по форме, по типу питания, 

по отношению к кислороду. Особенности строения бактерий и их жизнедеятельности. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Цианобактерии и особенности их строения 

и жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. 

Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Вирусы. Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. 

Вирусные заболевания человека. ВИЧ и СПИД. Грибы. Роль грибов в природе и в 

хозяйстве человека.  

Экологические системы. Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз. 

Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и стабильные экосистемы. 

Типология живых организмов экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. 

Автотрофы. Гетеротрофы. Понятие о пищевых цепях биогеоценоза. Биологический 

круговорот вещества в природе. Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы. 

Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей — пастбищные и детритные. 

Пищевая сеть. Экологические пирамиды. Понятие об экологии. Основные проблемы 

экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции био- 

сферы В. И. Вернадского. Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о 

биосфере: энергетический, биогеохимический, информационный, пространственно-

временной, ноосферный. Экологические проблемы человечества. Понятие 

биологической эволюции. Длительность, необратимый характер, направленность 

эволюции. Основные направления эволюции. Биологический прогресс. 

Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. Эволюционная теория. 

Предпосылки создания эволюционной теории Ч. Дарвина. Логическая структура 

дарвинизма. 
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Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Видообразование. 

Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные 

волны, изоляция. 

Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. 

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, 

тундр и лесотундр. Климат России. Природно-климатические зоны России. 

Разнообразие и приспособленность живых организмов к той или иной природно-

климатической зоне. 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о природе света. 

Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. Шкала 

электромагнитных волн. γ-Лучи, рентгеновское излучение, ультрафиолетовое 

излучение, видимое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и жизни 

человека. Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. Законы 

отражения и преломления света. Относительный показатель преломления. Факторы, 

влияющие на показатель преломления: природа вещества, температура, длина волны 

падающего излучения. Рефрактометр. Дисперсия, дифракция и интерференция света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света на организацию 

жизненного цикла организмов. Биоритмы.  

Фотосинтез. Классификация растений на светолюбивые, тенелюбивые и 

теневыносливые. Фототропизм. Значение света для ориентации живых существ в 

пространстве. Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и ее 

прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической системы. Первое 

начало термодинамики. 

Теплопередача. Теплопроводность. Конвекция: естественная и принудительная. 

Тепловое излучение. Тепловое равновесие. Температура. Второе начало 

термодинамики. Количество теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. 

Термодинамические системы трех типов: изолированные, закрытые и открытые. 

Температура как параметр состояния термодинамической системы. Температура и 

приспособленность к ней живых организмов. Терморегуляция в живой природе. 

Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы терморегуляции животных и растений. 

Температура тела человека и ее физиологическая роль. Классификация животных по 

температурному режиму на гомойотермные, пойкилотермные и гетеротермные. 

Классификация организмов по температурному интервалу обитания. Акклиматизация. 

Температурный режим. 
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Строение молекулы и физические свойства воды. Строение молекулы воды. Вода как 

растворитель. Физические свойства воды: аномальная температурная зависимость 

плотности воды; высокое поверхностное натяжение воды; аномально высокие 

значения температур кипения и плавления воды; высокое значение теплоемкости 

воды. Значение физических свойств воды для природы. Электролитическая 

диссоциация. Основные положения теории электролитической диссоциации (ТЭД). 

Электролиты и неэлектролиты. Классификация ионов по различным основаниям. 

Механизмы диссоциации электролитов с разным типом химической связи. Степень 

электролитической диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

Растворимость. рН как показатель среды раствора. Растворимость и ее количественная 

характеристика — коэффициент растворимости. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. Вода как амфолит. Понятие рН раствора.Значение рН в природе. 

Значения рН физиологических жидкостей человека в норме. Химические свойства 

воды. Взаимодействие воды с металлами. Взаимодействие воды с оксидами. 

Гидратация. Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. Понятие об 

электролизе и фотолизе. Вода — абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в 

биосфере: колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, 

участник создания биогеоценозов, регулятор климата на планете. Гидролиз 

органических веществ в живых организмах. Классификация растений по отношению к 

количеству воды в окружающей среде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты. Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация 

солей. Наиболее распространенные кислые соли, их применение. Жесткость воды. 

Соли как минералообразующие вещества. Соли — абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. Влияние 

соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификация почв. Процесс 

почвообразования. Значение почвы в природе и жизни человека: среда обитания 

живых организмов; экономическое значение, обладает плодородием, оказывает 

существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является главным 

регулятором состава атмосферы Земли, важнейший компонент биогеоценоза. 

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. Биотические 

взаимоотношения между организмами: конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм. Примеры биотических взаимоотношений в природе.  

Понятия пространства и времени. Пространство и время в классической механике 

Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность пространства. Изотропность 

пространства. Инерциальная система отсчета и первый закон Ньютона. 

Преобразования Галилея и принцип относительности Галилея. Абсолютное время. 

Специальная теория относительности (СТО). Два постулата СТО и основные 

следствия, вытекающие из них. Общая теория относительности (ОТО). Биоритмы. 



16 

 

Типы биоритмов: физиологические и экологические. Примеры различных типов 

биоритмов у растений и животных. Фотопериодизм. Биоритмы человека. 

Дисинхронизм. Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая 

сигнальные системы. Обмен информацией на различных уровнях организации жизни. 

Реакции матричного синтеза. Фагоцитоз. Рефлекс. Этология. Информация и человек. 

Возникновение и развитие носителей информации с древнейших времен до нашего 

времени. Эволюция современных информационных ресурсов. 

Микромир 

Основные сведения о строении атома. Протонно-нейтронная теория строения 

атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. Электронная оболочка. Изотопы. 

Современное определение понятия «химический элемент». Периодический закон Д. И. 

Менделеева и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона. Первые 

попытки классификации химических элементов. Периодичность в изменении свойств 

химических элементов и их соединений. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева. Современные представления о причинах периодического изменения 

свойств химических элементов и их соединений. Современная формулировка 

Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева как графическое отображение периодического закона. Структура 

периодической таблицы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для формирования 

естественнонаучной картины мира. Прогностическая сила и значение периодического 

закона и периодической системы. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в атомарном 

состоянии. Применение благородных газов. Вещества и их классификация. Простые 

(металлы и неметаллы) и сложные вещества (оксиды, кислоты, основания, соли). 

Аллотропия как причина многообразия простых веществ. Неорганические и 

органические соединения. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Схема образования ионной связи. 

Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия — типичный представитель 

соединений с ионным типом связи. Ковалентная связь как связь, возникающая за счет 

образования общих электронных пар. Атомные и молекулярные кристаллические 

решетки. Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. 

Углеводороды. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Природный газ, его состав и направления использования в качестве топлива и 

химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование для получения 

синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные углеводороды. 
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Качественные реакции на кратную связь. Особенности состава, строения и свойств 

органических соединений. Основные положения теории химического строения А. 

Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. Нефть и ее переработка. Нефть, ее состав, физические 

свойства и происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы 

борьбы с ними. Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: 

ректификация и крекинг. Продукты переработки нефти и их использование. 

Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, 

полимер, элементарное звено, степень полимеризации. Способы получения 

полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. Биополимеры и их 

биологическая роль. Пластмассы. Термопласты и реактопласты. Представители 

пластмасс и области их применения. Волокна. Природные и химические волокна. 

Представители волокон и области их применения. Неорганические полимеры как 

вещества атомной структуры.  

Смеси, их состав. Понятие о смеси как системе, состоящей из различных химических 

веществ. Классификация смесей по визуальным признакам и по агрегатному 

состоянию. Состав смесей: массовая и объемная доли компонента смеси. Способы 

разделения смесей. Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Классификация дисперсных систем по размерам дисперсной фазы и агрегатному 

состоянию дисперсионной среды и дисперсной фазы. Значение дисперсных систем в 

природе, промышленности и повседневной жизни человека. Грубодисперсные 

системы и их классификация. Применение этих систем в технике и быту. 

Тонкодисперсные системы, их классификация. Коагуляция. Синерезис. Физические 

свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и 

твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. Горение 

пропан-бутановой смеси (зажигалка). Отношение предельных и непредельных 

углеводородов к раствору перманганата калия и бромной воде. Образование нефтяной 

пленки на поверхности воды. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах. Получение пластической серы. Получение белого фосфора. 

Получение дистиллированной воды. Образцы различных дисперсных систем: 

эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи. Получение коллоидного раствора из 

хлорида железа (III). Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля.  

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или химические 

явления, их отличия от физических явлений. Реакции без изменения состава веществ: 

аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением числа и состава 

веществ: соединения, разложения, замещения, обмена. Реакции, протекающие с 

выделением или поглощением те-плоты: экзо- и эндотермические. Другие признаки 

классификации химических реакций на примере синтеза оксида серы (VI): изменение 

степеней окисления элементов, образующих вещества, использование катализатора, 

агрегатное состояние веществ, направление процессов. 
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Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической реакции. Гомогенные 

и гетерогенные реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 

реагирующих веществ, их концентрации. Зависимость скоростиреакции от 

температуры. Правило Вант-Гоффа. Зависимость скорости реакции от площади 

соприкосновения веществ и наличия катализатора. Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР). Электролиз. Степень окисления и ее определение по формуле 

соединения. Понятие об ОВР. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. Химические источники тока. Гальванические 

элементы на примере элемента Даниэля—Якоби, их устройство и принципдействия. 

Устройство батарейки на примере сухого щелочного элемента. Устройство свинцового 

аккумулятора. Гальванизация и электрофорез. Наночастицы. Характеристика 

наночастиц. Природные наночастицы. Наночастицы в космосе, атмосфере, 

гидросфере, биосфере. Наночастицы в технике и технологиях. Конструирование 

наноматериалов. Основные способы получения наночастиц: «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое выращивание 

кристаллов и полимеризация. Нанотехнологии в жизни современного общества. 

Понятие о нанотехнологиях. Значение нанотехнологий в различных областях науки и 

техники: энергетике, электронике, медицине, авиации и космонавтике, сельском 

хозяйстве, охране окружающей среды, оптике. Углеродные нанотрубки и области их 

применения. 

Человек и его здоровье 

Систематическое положение человека в мире животных. Биологическая 

классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Рука —

орган и продукт труда. Развитие черепа и головного мозга человека. Первая и вторая 

сигнальные системы. Биосоциальная природа человека. Генетика человека и методы 

ее изучения. Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, 

хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные 

признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое значение изучения генома 

человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, 

цитогенетический. Генетические заболевания человека. Физика человека. Скелет с 

точки зрения физического понятия о рычаге. Кровообращение в свете гидродинамики: 

пульс, кровяное давление. Диффузия как основа формирования первичной и 

вторичной мочи в почках, а также газообмена в тканях и легких. Терморегуляция с 

помощью кожи путем теплопроводности, конвекции, излучения и испарения воды. 

Электродинамическая природа передачи нервных импульсов.  Оптическая система 

зрения. Акустическая система слуха и голосообразование. 
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Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их 

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических 

элементов в организме человека. Витамины. История открытия витаминов. Витамины 

как биологически активные вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком 

витаминов: авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Суточная потребность 

человека в витаминах и их основные функции. Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины на примере витамина С. Жирорастворимые витамины на 

примере витамина А. Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов 

жизнедеятельности организма. Гормоны как продукты, вырабатываемые железами 

внутренней секреции. Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют, 

и по химической природе. Свойства гормонов. Инсулин как гормон белковой природы. 

Адреналин как гормон аминокислотной природы. Стероидные гормоны на примере 

половых. Гипер- и гипофункция желез внутренней секреции. Лекарства. Краткие 

сведения о зарождении и развитии фармакологии. Классификация лекарственных 

средств по агрегатному состоянию: жидкие, твердые, мягкие. Алкалоиды. Вакцины. 

Химиотерапевтические препараты. Антибиотики. Наркотические препараты. 

Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим применения лекарственных 

препаратов. Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое 

здоровье и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. Три основные 

составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая 

активность и занятие спортом. Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая 

среда, профилактическая вакцинация, стрессы, вредные привычки. 

Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее последствия. 

Физика на службе здоровья человека. Антропометрия: измерение длины и массы 

тела, спирометрия и жизненная емкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. 

Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония. Ультразвуковая 

диагностика и терапия. Электротерапия. Лазерная терапия. Магнитный резонанс и 

рентгенодиагностика. Флюорография. Томография. 

Естествознание на службе человека. Элементарны ли элементарные частицы? 

Понятие о физике высоких энергий. Линейный ускоритель элементарных частиц, 

адронный коллайдер. Деление атомного ядра: протоны, нейтроны. Фундаментальные 

частицы: лептоны и кварки. Фотоны. Бозоны. Античастицы. Большой адронный 

коллайдер. Монтаж и установка Большого адронного коллайдера. Принцип действия 

коллайдера. Происхождение массы. Бозон Хиггса. Происхождение Вселенной. 

Антимир. Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью 

электрогенератора. Традиционная энергетика и нетрадиционная энергетика. Основные 

понятия атомной энергетики. Радиоактивность. Ядерные реакции. Атомная станция и 
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принцип ее работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические 

генераторы (РИТЭГи), принцип их действия. Области применения атомной 

энергетики. Перспективы использования атомной энергетики после крупнейшей 

аварии на АЭС. Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и 

его причины. Основные направления в решении продовольственной проблемы: 

— использование химических веществ; 

— создание искусственных продуктов питания; 

— методы создания высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы общества, 

использующей живые организмы и биологические процессы в производстве. Три этапа 

становления и развития биотехнологии: ранняя, новая и новейшая. Генная инженерия. 

Генномодифицированные организмы и трансгенные продукты. Клеточная инженерия. 

Клонирование. Эмбриональные и стволовые клетки. Биологическая инженерия как 

метод использования микроорганизмов в качестве биореакторов для получения 

промышленной продукции. Основные направления использования ферментативных 

процессов. Иммобилизованные ферменты.  

Лес и лесоводство. Лес как фитоценоз. Влажный тропический лес. Леса умеренного 

пояса. Значение леса в биосфере и жизни человека. Лесные пожары, причины их 

возникновения, тушение и профилактика пожаров. Лесоводство как отрасль 

растениеводства и науки. Лесопитомники. Синергетика. Понятие о синергетике и 

самоорганизация открытых систем. Общие принципы синергетики. Точка бифуркации 

и аттракт. Роль синергетики для изучения природных и социальных явлений. 

Структурирование материального мира и его изучение специальными разделами 

физики. Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование в произведениях 

архитектуры, живописи, скульптуры. Последовательность Фибоначчи, ее применение 

в искусстве. Распространенность правила золотого сечения и последовательности 

Фибоначчи в живой природе. Бионика и архитектура. Взаимопроникновение 

естествознания и искусства.  

Учебно - тематическое планирование.11б класс 

 

№ 

п/п 

Название  темы Количество учебных часов 

общее практ. 

работы 

контр. 

работы 

ЛО 
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1.  Повторение основных вопросов 

курса 10 класса 

2    

2.  Тема 1. Микромир. Атом. Вещества 17 2 1 8 

3.  Тема 2. Химические реакции 10 2 1 2 

4.  Тема 3. Человек и его здоровье 15 4 1 1 

5.  Тема 4. Современное естествознание 

на службе человека 

17 3 2 2 

6.  Итого 61 11 5 13 

 

 

 

 

 

Перечень практических работ в 11б классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

 

1. Практическая работа № 1.  Изучение фотографий треков заряженных частиц 

 

2 Практическая работа № 2  Распознавание пластмасс и волокон 

3 Практическая работа № 3.  Получение, собирание и распознавание газов   

4 Практическая работа № 4.  Изучение химических реакций 

5 Практическая работа № 5  Сборка гальванического элемента и испытание его действия 

6 Практическая работа № 6 Создай лицо ребенка 

7 Практическая работа № 7.  Оценка индивидуального уровня здоровья 

8 Практическая работа № 8 Оценка биологического возраста 

9 Практическая работа № 9 Определение суточного рациона питания 

10 Практическая работа № 10.  Изучение явлений электромагнитной индукции 

11 Практическая работа № 11 Изучение золотого сечения на различных объектах 
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Демонстрации 

Видеофрагменты и фотографии по темам: неоновая реклама, дирижабли и воздушные 

шары, заполненные гелием, бальнеологические радоновые ванны. Различные формы 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Портреты Л. 

Буабодрана, Л. Нильсона, К. Винклера, А. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. Модели 

кристаллических решеток: хлорида натрия, иода, углекислого газа, алмаза, графита. 

Образцы минералов и веществ с ионным типом связи (оксида кальция, различных 

солей, твердых щелочей, галита, кальцита); веществ с ковалентным типом химической 

связи. Коллекции металлов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на основе 

природного газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ и материалов; 

приборов на основе жидких кристаллов; простых и сложных веществ; пластмасс, 

волокон, неорганических полимеров (минералов 

и горных пород); органических соединений. Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накади (II) в воде. Приборы на основе низкотемпературной плазмы (газовые 

лазеры, плазменные панели телевизоров и т. д.). Шаростержневые и объемные модели 

молекул первых представителей предельных углеводородов, структур белка 

и ДНК. Физические свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), 

жидких (бензин) и твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в 

воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). Отношение предельных и 

непредельных углеводородов к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. Получение пластической серы. Получение 

белого фосфора. Получение дистиллированной воды. Очистка смеси кристаллов 

дихромата и перманганата калия. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, гели и золи. 

Получение коллоидного раствора из хлорида железа (III). Коагуляция полученного 

раствора. Эффект Тиндаля. Получение белого фосфора. Горение фосфора и 

растворение оксида фосфора (V) в воде. Получение и разложение гидроксида меди (II). 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). Опыты, иллюстрирующие 

правило Бертолле,— образование осадка, газа или слабого электролита. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов 

различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и 

взаимодействие одинаковых кусочков магния, цинка и железа с соляной кислотой. 

Взаимодействие раствора серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации. Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия при 

различных температурах. Обратимые реакции на примере получения роданида железа 

(III) и наблюдения за смещением равновесия по интенсивности окраски продукта 

реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. Горение серы как ОВР. 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростомер, медицинские весы, 

спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных видов, 

лазерная указка. 

Скелет человека. Муляж торса человека. 

Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной системы человека, 
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кожи. Скелет человека. Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры 

тела. 

Коллекции: витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, 

лекарственных форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм 

различного спектра действия. Биуретовая и ксантопротеиновая реакции для препарата 

инсулина. Портреты выдающихся ученых, внесших значительный вклад в 

фармакологию. 

Ростомер, медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, 

тонометры различных видов, лазерная указка. Портреты Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л. М. 

Ледермана, 

М. Фарадея, А. А. Беккереля, М. Склодовской-Кюри, Л. Мейтнера, О. Ганн. 

Лабораторные опыты 

1. Конструирование периодической таблицы химических элементов с использованием 

карточек. 

2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 

3. Броуновское движение частиц туши или цветочной пыльцы в воде. 

4. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 

6. Сравнение колебательных движений молекул воды и льда с помощью СВЧ. 

7. Выпаривание раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной смеси. 

Отстаивание как способ разделения смесей декантацией и с помощью делительной 

воронки. 

8. Ознакомление с дисперсными системами. 

9. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (II) с серной кислотой. 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), а также каталазы 

сырого 

картофеля. 

10. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (II) железом. 

11. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов витаминов. 

Определение рН раствора витамина С. 

12. Определение рН среды раствора аспирина. 

13. Измерение параметров кисти руки. 

 

 

Перечень контрольных работ в 11б классе 

 
№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Строение атома Вещества 

 

Контрольная работа № 1 

2. Химические реакции 

 

Контрольная работа № 2 

3. Человек и его здоровье Контрольная работа № 3 
4.  Современное естествознание на 

службе человека 

Контрольная работа № 4 

4.   Контрольная работа в рамках  

промежуточной аттестации 

Контрольная работа № 5 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
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• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

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 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продтом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения 

естественнонаучной картины мира на основе синтеза физической, биологической и 

химической картин ми- 

ра; понимать границы применимости существующих теорий; 

• использовать модели действия естественнонаучных законов и концепций для 

описания явлений и процессов реального мира; 

• находить взаимосвязи между формой и содержанием, причиной и следствием, 

единичным, особенным и общим, теорией и фактами для естественнонаучных 

объектов и процессов; 

• проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

• делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

• обобщать имеющиеся данные в виде непротиворечивой гипотезы и обсуждать 

возможные пути ее подтверждения или опровержения; 

• интерпретировать естественнонаучную информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях; 

• применять при работе в библиотеках и в Интернете методы поиска информации, 

выделять смысловую основу прочитанного и увиденного, критически оценивать 

достоверность полученной информации; 

• проводить самостоятельный учебно-исследовательский проект по естествознанию, 

включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и 

путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов, формулирование выводов и представление готового информационного 

продукта; 

• на основе законов термодинамики приводить примеры процессов обмена массой и 

энергией, в конечном счете приводящих к эволюции Вселенной, включая эволюцию 

Галактики, Солнечной системы, Земли, биосферы и человека как биологического вида, 

учитывая вероятностный характер процессов в живой и неживой природе; 
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• разделять звезды на группы по основным характеристикам (размер, цвет, 

температура); 

• называть химические соединения согласно принципам международной химической 

номенклатуры; 

• предсказывать _____взаимодействие веществ с растворителем и свойства 

образующихся растворов на основе теории электролитической диссоциации; 

• применять понятие о химической связи для описания и предсказания свойств веществ 

в различных агрегатных состояниях; составлять модели молекул, обладающих 

заданными свойствами; 

• объяснять причины биологического разнообразия на основе синтетической теории 

эволюции; интерпретировать роль данных эмбриологии в развитии теории 

антропогенеза; 

• объяснять взаимосвязь компонентов экосистемы на основе правила экологической 

пирамиды; приводить доказательства необходимости для устойчивого развития 

поддержания и сохранения видового многообразия на основе эволюционной теории, а 

также учения о биосфере; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для оценки влияния на организм человека электромагнитных 

волн и радиоактивных излучений; способствования энергосбережению; безопасного 

использования материалов и химических веществ в быту; профилактики 

инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды; 

• обсуждать существующие глобальные проблемы человечества (экологические, 

энергетические, сырьевые, демографические и т. д.) на основе естественнонаучных 

представлений, а также обосновывать в дискуссии возможные пути их решения. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системнодеятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в средней школе является включение учащихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующие 

особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 
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реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и т. п.). 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. С точки зрения формирования 

универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельности выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной норм и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения про-дуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он внесет в жизнь других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

УМК «Естествознание. Базовый уровень». 10 класс 

1. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс. Учебник (авторы: О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов, Н. С. Пурышева, С. А. Сладков, В. И. Сивоглазов). 

2. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс. Книга для учителя (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков, И. Г. Остроумов). 

3. Естествознание. Базовый уровень. 10 класс. Рабочая тетрадь (авторы: О. С. 

Габриелян, С. А. Сладков). 

4. Электронная форма учебника. 

Дополнительная литература 

1. Алькамо И. Э. Биология: учеб. пособие / И. Э. Алькамо. — М.: АСТ; Астрель, 2002. 

2. Блинов Л. Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л. Н. Блинов. — СПб.: 

Лань, 2002. 

3. Винокурова Н. Д. Глобальная экология: учеб. 10—11 кл. для профильных школ/ Н. 

Д. Винокурова, В. В. Трушин. — М.: Просвещение, 1998. 

4. Воротников А. А. Физика и химия: университетская энциклопедия школьника / А. 

А. Воротников. — Минск: Валев, 1995. 

5. Грин Н. Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. — М.: Мир, 1990 (и 

последующие издания). 

6. Дагаев М. М. Книга для чтения по астрономии: астрофизика / М. М. Дагаев, В. М. 

Чаругин. — М.: Просвещение, 1988. 

7. Дажо Р. Основы экологии / Р. Дажо. — М.: Прогресс, 1985. 

8. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. — М.: Мир, 1988. 
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9. Ичас М. О природе живого / М. Ичас. — М.: Мир, 1994. 

10. Кабардин О. Ф. Физика: справочные материалы: учеб. пособие для учащихся / 

О.Ф. Кабардин. — М.: Просвещение, 1996. 

11. Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е. Н. 

Князева, С. П. Курдюмов. — М.: Наука, 1994. 

12. Лавров С. Б. Глобальная география / С. Б. Лавров, Ю. Н. Гладкий. — М.: Дрофа, 

1997. 

13. Медников Б. М. Аксиомы биологии / Б. М. Медников. — М.: Знание, 1982. 

14. Мэрион Д. Б. Физика и физический мир / Д. Б. Мэрион. — М.: Мир, 1975. 

15. Одум Г. Экология / Г. Одум, Э. Одум. — М.: Мир, 1986. 

16. Реймерс Н. Ф. Природопользование / Н. Ф. Реймерс. — М.: Мысль, 1990. 

17. Современное естествознание: энциклопедия. В 10 т. — М.: Дом-МАГИСТР- 

ПРЕСС, 2001. 

18. Толковый словарь школьника по физике. — СПб.: СпецЛит; Лань, 1999. 

19. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. 

— М.: Мир, 1972. 

20. Физика: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. — М.: 

Дрофа, 2001. 

21. Харлампович Г. Д. Многоликая химия: кн. для учащихся / Г. Д. Харлампович. — 

М.: Просвещение, 1992. 

22. Химия: энциклопедия химических элементов / под ред. А. М. Смолеговского. — 

М.: Дрофа, 2000. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Модули электронных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

2. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru) 

Технические средства обучения 

1. Медиа проектор. 
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2. Интерактивная доска. 

Оценка контрольных работ 

 

Отметка «5»: ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна  

существенная ошибка и при этом две – три несущественные ошибки. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена 

Оценка умений решать задачи 

 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена не рациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и  решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка экспериментальных умений 

 

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом ТБ, проявлены 

организационно – трудовые умения. 

Отметка «4»: работа выполнена  правильно, сделаны правильные выводы и 

наблюдения, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами. 

Отметка «3»: работа выполнена  правильно, сделан эксперимент не менее чем на 

половину, но допущена   существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил ТБ. 

Отметка «2»: допущены две и более существенные ошибки  в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с  веществами.                 

  Отметка «1»: у учащегося отсутствуют экспериментальные 
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