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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус документа 

Учебная программа по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ составлена на основе следующих 
документов: (наименование предмета)  
1 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  
Утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 г. N 24480)   
2 Примерной программы  Среднего общего образования 
В редакции протокола № 2/16-з от 28 июня 2016 г.решения федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию.  
Рабочая программа конкретизирует содержание разделов стандарта, дает распределение часов, 
определяет примерный перечень практических работ. Объем часов, отводимый на изучение 
конкретных тем и разделов, может быть откорректирован (расширен или сужен).  
Основные функции рабочей программы: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
Структура документа: 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 
характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (решение 
типовых задач, направленных на формирование УУД), описание учебно-методической и 
материально-технического обеспечения учебной деятельности.  

Рабочая программа может быть пролонгирована на последующий учебный год на основании 
решения Педагогического совета и приказа директора лицея.  
Общая характеристика учебного предмета 

Естествознание» относится к числу базовых общеобразовательных курсов в профилях 
гуманитарной направленности на ступени среднего (полного) общего образования. Это 
обусловлено ведущей ролью естественных наук в познании природы, развитии техники и 
технологий, улучшении качества жизни. В свою очередь, знакомство с естественнонаучным 
методом познания способствует развитию критического мышления, формированию культуры 
дискуссии и ответственной аргументации – качеств, необходимых каждому члену современного 
гражданского общества.  

Курс естествознания должны отличать, с одной стороны, широта охвата ключевых 
достижений естественных наук, а с другой, наглядный, качественный уровень их рассмотрения и 
приоритетное внимание к важнейшим прикладным аспектам. При этом в авторских учебных 
программах и учебниках следует соблюдать строгую преемственность по отношению к 
систематическим естественнонаучным курсам ступени основного общего образования. 

Содержание примерной программы распределено по разделам, большинство из которых 
можно отнести к одной из основных естественных наук: физике, биологии или химии. В то же 



время в программу включены междисциплинарные темы, обеспечивающие необходимую степень 
интеграции. Это, в первую очередь, представления о естественнонаучном методе познания, а также 
«преобразование и сохранение энергии в природе и технике», «случайные процессы и 
вероятностные закономерности», «общность информационных процессов в биологических, 
технических и социальных системах», «эволюция как всеобщий принцип», «процессы 
самоорганизации», «глобальные экологические проблемы и пути их решения». 
Целью изучения и освоения программы является: 
• формирование умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 
как основы ориентации в системе «природа — человек», независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с системой ценностей, обеспечивающей экологическое 
воспитание учащихся; 
• формирование представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, 
о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
принципах научно обоснованного природопользования; 
• развитие ориентировочной основы системного мышления на основе интеграции знаний 
различных учебных дисциплин о наиболее важных открытиях и достижениях в области 
естественно-научного познания и осмысления научного метода познания природы и средств 
изучения мегамира, макромира и микромира; 
• овладение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и основами 
оценки достоверности полученных результатов, а также комплексом УУД, значимых для 
непрерывного образования человека; 
• формирование умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих 
явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 
отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 
потребителя. 
Образовательная область: 

Учебный предмет «Естествознание» осваивается на базовом уровне и является одной из 
составляющих предметной области «Естественные науки». 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета: 

Межпредметная связь учебного предмета «Естествознание» с такими предметами, как 
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», «Обществознание», 
«Экология», «ОБЖ» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 
прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 
развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному использованию 
учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 
Естествознание как учебный предмет обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 
 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 
 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 
 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 
 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
Планируемые результаты освоения программы предмета ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ как части 

основной образовательной программы: 
Предметные результаты  
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, 



о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 
3) умение применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 
сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 
природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-научных наблюдений, опытов 
исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации 
для подготовки собственных работ; критическое отношение к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию; 
6) умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от 
его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей. 
Выпускник научится (для базового уровня): 

 приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на 
основе эволюции естественно-научной картины мира (физическая, механическая, 
электродинамическая, квантово-полевая картина мира), а также единства законов природы 
во Вселенной; 

 классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (макромир, 
мегамир, микромир и наномир), физические явления, химические реакции, биологические 
процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни; 

 иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных 
фундаментальных физических теорий и законов: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории (в основных элементах); 

 распознавать физические процессы в контексте межпредметных связей; 
 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
 описывать условия применения физических моделей (материальная точка, математический 

маятник, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, идеальная тепловая машина, планетарная 
модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель атома водорода по Бору) при 
решении физических задач; 

 решать качественные и практикоориентированные физические задачи с явно заданной 
физической моделью в контексте межпредметных связей; 

 предсказывать свойства химических элементов на основании периодического закона; 
 классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные 

продукты; 
 рассчитывать количественные характеристики простейших химических превращений, 

используя для расчёта законы сохранения массы веществ, постоянства состава, Авогадро; 
 предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от температуры и 

наличия катализатора; 
 применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых процессов; 
 приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; 
 классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в которых 

они участвуют; 
 распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также одноклеточных 



организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом; 
 сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по 

изображениям; 
 объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании 

существования жизни; 
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать выводы и 

умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать связь структуры и функции 
организмов; 

 описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по существенным 
признакам (особенности строения, питания, дыхания, размножения, развития); 

 характеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях на 
основании закономерностей изменчивости и хромосомной теории наследственности; 
сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять схемы 
скрещивания, используя биологическую терминологию и символику; 

 различать основные признаки популяции и биологического вида; 
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; прогнозировать изменение экосистем под 
действием внешних факторов; 

 находить сходство и различия человека и животных; определять модель экологически 
правильного поведения в окружающей среде; оценивать антропогенные изменения в 
биосфере; 

 описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, Солнечной системы и 
планет; 

 выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет- гигантов; 
 использовать естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 
 классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам добычи, области 

использования в технологии; 
 применять естественно-научные понятия и концепции для описания современных 

технологических достижений, включая нанотехнологию и биотехнологию; 
 распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные характеристики 

приборов и технических устройств; 
 использовать элементы исследовательского метода для выявления взаимосвязей между 

объектами и явлениями; проводить наблюдение, измерение и описание; 
 применять в демонстрационных и исследовательских целях современные приборы для 

измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм эксперимента; 
 выделять персональный вклад великих учёных в формирование современной естественно-

научной картины мира; 
 осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, предлагаемых 

в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии, электрических 
приборов, сложных механизмов; 

 выделять основные признаки здорового образа жизни; объяснять роль отрицательного 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, мутагенов на здоровье организма и 
зародышевое развитие; определять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения естественно-

научной картины мира на основе синтеза физической, биологической и химической картин 
мира; понимать границы применимости существующих теорий; 

 использовать модели действия естественно-научных 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 естественно-научных объектов и процессов; 

 проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации основных естественно-
научных 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 её подтверждения или опровержения; 

 интерпретировать естественно-научную 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 её 
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; 

 разделять звёзды 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 приобретённые 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 естественно-научных 
представлений, а также обосновывать в дискуссии возможные пути их решения.  

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 
группами универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  



 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

 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 цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

 навыкам познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыкам 
разрешения проблем;  

 самостоятельно поиску методы решения практических задач, применению различных методов 
познания;  

 самостоятельно заниматься информационнопознавательной деятельности, владение навыками 
получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 определять назначение и функции различных социальных институтов;  
 навыкам познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 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, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владению языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

 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; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
 

 

Личностные результаты: 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 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 по отношению к 
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 



поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 
гимн);  

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 
самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 



сотрудничать для их достижения;  
 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
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; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
 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; 
 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; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

Формируемые универсальные учебные действия (УУД)* 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 
новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 
профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 
учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 
компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 
ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 
различных жизненных контекстах.  
Познавательные  

– объяснять явления с научной точки зрения; 
– разрабатывать дизайн научного исследования; 
– интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы; 
– 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, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные : 

– ставить цели коммуникации,  
– выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,  
– освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных 

сообществ; 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 

– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 

Регулятивные:  
– самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;самостоятельное 

определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, 
необходимых для реализации проекта; 

– самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 
фондами, представителями власти и т. п.; 

– самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
– презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

– 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 цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Особенности выстраивания содержания курса: 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», сочетает принципы 
линейного и концентрического типа выстраивания курса 
Сочетание теоретической и практической нагрузки: 



Программа учебного предмета «Естествознание» учитывает возможность получения знаний 

через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

 


