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                                                     1. Пояснительная записка 

Министерство просвещения Российской Федерации перед педагогами ставит важную за-

дачу перехода к «новой школе», школе, которая может подготовить выпускников, способных 

решать проблемы самоопределения, обладающих экологическим мышлением. 

Следовательно, цель моей работы, как педагога – формировать личность, обладающую 

экологическим сознанием, на основании которого развивается экологическое мышление и ми-

ровоззрение, реализуется в виде совокупности конкретных действий и поступков обучающихся, 

связанных с воздействием на природное окружение. 

От того, каким будет общество завтра, зависит, какое образование мы дадим детям сего-

дня, но у обучающихся отсутствуют системные представления об экологической безопасности 

вследствие отсутствия учебного предмета «Экология» в учебном плане школы. На изучение 

биологии в 6-9 классах отводится всего лишь 1 (2) часа, много интересной информации из жиз-

ни живых организмов остается за страницами учебника. Именно поэтому данная программа ак-

туальна и дополняет содержание курса «Биология» 6-9 классов.   

Следовательно, необходимо особое внимание уделить внеурочной деятельности, именно 

внеурочная деятельность предполагает неформальное общение педагогов и учащихся, даёт воз-

можность для реализации особенностей детей, развития их индивидуальности. Данная про-

грамма поможет детям раскрыть таланты, открыть перспективы для будущего развития лично-

сти, дать возможность каждому ученику самоутвердиться.  

  Программа «Экология» актуальна и своевременна, так как экологическая ситуация в 

современном мире такова, что невозможно оставаться равнодушным созерцателем её даль-

нейшего развития. Действительность требует воспитания в школьниках активного отношения 

к проблемам окружающей среды и экологической компетентности.  

Одной из приоритетных целей программы является становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место 

в Природе. 

Задачи:  

Образовательные:  
- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах обитания че-

ловека;  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению состоя-

ния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать 

с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, сравнивать их, ста-

вить несложные опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее распро-

странённые организмы (растения, животные, грибы) своей местности; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-исследовательской и про-

ектной компетентностей. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивацион-

ной и волевой сферы; 

 - развивать у учащихся все виды памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических 

эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через учебный материал ка-

ждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, опре-

деление значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, стрем-

ления к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на 

сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного отношения к природе, 

бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность деятельности), умение рабо-
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тать в коллективе на занятиях, экскурсиях, в процессе выполнения работ, планирования и реа-

лизации ученических исследований и проектов (компетентность социального взаимодействия). 

 

В процессе изучения этого курса учащиеся получат теоретические знания и практиче-

ские умения, которые станут мотивационной основой для изучения предметов естественного 

цикла. Материалы проектной деятельности позволят разнообразить формы организации учеб-

ного процесса и развить навыки исследовательской деятельности. 

 Программа «Экология» включает в себя следующие разделы: 

6 класс – «Экология растений»; 

7 класс – «Экология животных»; 

8 класс – «Экология человека»; 

9 класс – «Биосфера и человечество». Данные курсы изучаются последовательно в течение 4-х 

лет или каждый курс отдельно в течение 1 года.  

Согласно учебному плану школы на изучение каждого отдельного курса в рамках вне-

урочной деятельности отводится 1 час в неделю, всего 35 час. 
Направленность программы «Экология»: по содержанию является эколого-

биологической; по функциональному предназначению - учебно-познавательной; по форме ор-

ганизации - кружковой; по времени реализации – 4х годичной или годичной. 

 

«Экология растений» (6 класс) 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология растений» для 6 класса составлена на 

основе авторской программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.) и направлена на развитие экологиче-

ского образования школьников в процессе обучения биологии.   

Цель: формирование представлений об экологии растений – как науке о взаимоотношениях 

между растительными организмами и окружающей их живой и неживой средой, о месте эколо-

гии растений в ботанической науке, об экологических принципах охраны природы и рацио-

нального природопользования. 

Задачи:  

 изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и закономерности 

взаимосвязи растений с окружающей средой; 

 изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных экологиче-

ских групп; 

 познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации. 

 познакомить с сезонными явлениями в жизни растений. 

Данная программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми 

учащиеся начали знакомиться в 5 классе. Такие общие экологические понятия, как «экологиче-

ский фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организ-

мов с окружающей средой» объясняются на конкретных примерах растений.  

Познание учащимися экологии растений начинается с понятия «экология растений», да-

лее влияние абиотических и биотических, антропогенных факторов. И как следствие сезонные 

изменения, изменения в течение жизни, жизненные формы, растительные сообщества, в итоге 

охрана растительного мира.      

Экологический подход позволит убедить учащихся в необходимости изучения экологии, 

но и в том, что жизнь каждого человека, как и в целом жизнь на Земле, зависит от того, как он 

распорядится этими знаниями. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об 

экологии, но и формирует целостное представление об экологии растений на основе развития 

интеллектуального потенциала, тем самым развивая экологический аспект современной куль-

туры. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип полицентриз-

ма, который предполагает многомерное видение научной картины живой природы. С опорой на 

этот принцип в программу заложена “понятийная сетка”, в которую вошли основополагающие 
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понятия: среда обитания и условия существования, группы растений по отношению к свету, к 

воде, к свойствам почв, жизненные формы и охраняемые растения. 

 

«Экология животных» (7 класс) 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология животных» для 7 класса состав-

лена на основе авторской программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. Эколо-

гия: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.).   

Цель курса: расширение представления учащихся о животных, об их приспособленности к 

условиям обитания, об охране окружающей среды, о влиянии человека на животный мир Земли, а 

вместе с ним на изменение экологических систем биосферы. 

В данном курсе экологии предусматривается развитие экологических понятий: «эколо-

гический фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие орга-

низмов с окружающей средой» и др., которые объясняются на конкретных примерах животных. 

Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, состав животного мира в 

разных местах обитания, разнообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека 

в сохранении экологического равновесия в природе. 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается пе-

рейти к общему и специфическому во взаимодействии животных с основными экологическими 

факторами: абиотическими и биотическими. Выделены вопросы популяционной экологии жи-

вотных и исторического развития животного мира. 

 

«Экология человека» (8 класс) 

Программа курса внеурочной деятельности «Экология человека» для 8 класса составлена 

на основе авторской программы авторов М.З. Федоровой, В.С. Кучменко, Т.П. Лукиной (При-

родоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.). 

   Программа направлена на развитие экологического образования школьников, на формирование 

у учащихся представлений о приспособлении человека к различным экологическим условиям, а 

также влияние природных и антропогенных факторов на здоровье. Большое внимание уделяет-

ся основам здорового образа жизни. Курс позволяет обобщить знания, приобретенные ранее, 

углубить их и раскрыть на более высоком теоретическом уровне.  

   Программа состоит из 3 основных разделов: «Окружающая среда и здоровье человека», 

«Влияние факторов среды на функционирование систем органов», «Репродуктивное здоровье».  

             Новизна программы заключается в том, что она отражает сведения о современной есте-

ственнонаучной картине мира, затрагивая связи между природой и человеком. Актуальность 

программы связана с прикладной, практической направленностью содержания курса экологии 

человека, важное место отведено вопросам сохранения и укрепления здоровья человека, про-

филактике заболеваний, безопасного поведения в окружающей среде. 

Цели изучения курса: 

- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в системах ор-

ганов человека под воздействием природных и антропогенных факторов; профилактике заболе-

ваний; 

- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности человече-

ского организма, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познава-

тельных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стрем-

ления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повсе-

дневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него факторов 

                                                            

окружающей и производственной среды; формирование безопасного поведения в природной и 

производственной среде, оказания простейших видов первой медицинской помощи.  
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Задачи курса:    

- развитие экологического мышления учащихся; 

- формирование экологической культуры и мировоззрения; 

- изучение многообразия природы; 

- изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 

- анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов человека; 

- формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на установ-

ление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов среды 

обитания; 

- продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Курс экологии человека сочетает в себе различные отрасли науки -  биологии, геогра-

фии, химии, физики, истории, анатомии и физиологии человека, обеспечивая закрепление меж-

предметных связей.  

 

         «Биосфера и человечество» (9 класс) 

         Программа курса внеурочной деятельности «Биосфера и человечество» для 9 класса со-

ставлена на основе авторской программы автора И.С. Швец (Природоведение. Биология. Эко-

логия: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.). 

Цели курса: сформировать у обучающихся знания о взаимоотношении людей с окру-

жающим миром на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть причины экологиче-

ских кризисов, определить пути решения глобальных экологических проблем; определить зна-

чение устойчивого развития природы и человечества. 

В соответствии с этим задачами курса являются: 

1) формирование у учащихся взглядов на биосферу как единый макроорганизм, одним из ком-

понентов которого является человек; 

2) формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных законах, опреде-

ляющих глобальные экологические процессы;  

3) получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях экологического 

кризиса и его проявления; 

4) формирование гражданской позиции учащихся, направленной на сохранение и восстановле-

ние природного богатства планеты; 

5) создать условия для развития у учащихся творческой, учебно-исследовательской и проект-

ной компетентностей; 

6) развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

В данном курсе последовательно рассматриваются экологические взаимоотношения на 

уровне организмов, популяций, биоценозов, экосистем и на биосферном уровне. Особое внима-

ние уделяется положению человека в природе и влиянию на неё антропогенного фактора.  

Вводятся новые понятия, характеризующие человечество на популяционном уровне. 

Рассматриваются взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, социо-

сферы и ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человека на внешнюю среду и 

причины возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение устойчивого раз-

вития природы и человечества. Показывается, что способность людей находить компромиссные 

решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей средой являются основой гармо-

ничных отношений человечества и биосферы и залогом благополучия человечества. Курс пла-

нируется изучать на примерах конкретных экологических ситуаций, характерных для Белгород-

ской области.  

 Программа опирается на полученные учащимися ранее знания по биологии, химии, гео-

графии, физике, обществознанию и осуществляется на основе развития и обобщения экологи-

ческих понятий, усвоения научных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, обеспе-

чивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку учеников к прак-

тической деятельности. 
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Ожидаемый результат изучения курса «Биосфера и человечество» направлен на реализа-

цию деятельностного, практико - и личностно - ориентированного подходов: овладение учащи-

мися интеллектуальной и практической деятельностями; овладение знаниями и умениями, вос-

требованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

беседа, круглый стол, презентация, ролевая игра, тренинг, праздник, диспут, кинопросмотр, ис-

следование, конкурс, проект, викторина, акция, журнал, конференция, практикум, экскурсия. 

 

Формы контроля и оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения программы внеурочной деятельности:  
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности «Эколо-

гия» осуществляется через проведение входного, промежуточного и итогового контролей, про-

водимых в различных формах; а также с помощью комплекса диагностических методик и накоп-

ления творческих работ учащихся по типу «портфолио». 

Формами подведения итогов и результатов реализации программы выступают ежегодные 

Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка «Золотая осень», «День птиц», 

«День Земли», выставки работ, конкурсные программы, выступления на школьной научно-

практической конференции, практикумы.  

Продуктивным является контроль в процессе организации следующих форм деятельно-

сти:  

1. викторины; 

2. творческие конкурсы; 

3. КВНы; 

4. ролевые игры; 

5. школьная научно-практическая конференция (защита проектов); 

6. экскурсии; 

7. практикумы.  

 Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освое-

ния программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 

ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения 

в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 

деятельности. 

 

Программа внеурочной деятельности по экологии реализуется с использованием обору-

дования «Точка роста»: 

1. Цифровая лаборатория по биологии (USB-микроскоп, беспроводной мультидатчик Releon Air 

«Биология-5», датчики - влажности воздуха, электропроводимости, освещенности, рН, темпера-

туры окружающей среды; дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, 

методические материалы, зарядное устройство и др.). 

2. Цифровая лаборатория по экологии (датчики - влажности воздуха, электропроводимости, ос-

вещенности, рН, температуры окружающей среды, нитрат-ионов, хлорид-ионов, звука, влажно-

сти почвы, кислорода, оптической плотности, мутности (турбидиметр), окиси углерода; допол-

нительные материалы (переходники, чувствительные элементы, методические материалы, за-

рядное устройство и др.)  

3. Цифровая лаборатория по физиологии (датчики - артериального давления, пульса, освещен-

ности, рН, температуры тела, частоты дыхания, ускорения, ЭКГ, силы (эргометр); дополни-

тельные материалы (переходники, чувствительные элементы, методические материалы, заряд-

ное устройство и др.) 

В комплект цифровой лаборатории Releon входит программное обеспечение Releon Lite 

на USB-флеш-накопителе, а также Bluetooth-адаптер для связи регистратора данных с беспро-

водными датчиками. 
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Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной программы 

позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического и экологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной облас-

ти;  

• для развития личности ребенка, его способностей, формирования и удовлетворения со-

циально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.  

 

Цифровые лаборатории используются на занятиях внеурочной деятельности при выпол-

нении практикума, а также при организации проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся. 

 

2. Планируемые результаты при освоении программы  

внеурочной деятельности 

 
Предметные результаты: 

-  называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с микропре-

паратами; 

- различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на человека 

и его здоровье; 

- описывать влияние экологических и социальных факторов на здоровье человека; 

- прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на бытовом уровне; 

   - объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной и  

   духовной культуре человека; 

   - проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных привычек; 

   - понимать важности сохранения здоровья как одной из главных ценностей жизни; 

   - овладеть навыками здорового образа жизни; 

   - описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества; 

- находить в различных источниках информации научные доказательства для объяснения 

экологических проблем; 

   - выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях человечест-

ва с окружающим миром; 

   - объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 

   - проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем; 

   - сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных культурах 

с возможностью определения наиболее оптимальных для целей устойчивого развития 

биосферы; 

- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и 

сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 
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Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты  курса  «Экология»  основаны на формировании универсальных                             

учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (жи-

тель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты; 

-  самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

-  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предло-

женных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

-  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

-  подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

-  работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компью-

тер); 

-  работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

-  в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

-  самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

-  давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять на-

правления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, ин-

теллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохране-

ние, передачу и презентацию с помощью технических средств;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск инфор-

мации, анализировать и оценивать ее достоверность;  

-  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

-  давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного мате-

риала;  

-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-  представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

-  преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в за-

висимости от адресата;  
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-  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различ-

ные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания;  

-  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

-  уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для дос-

тижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

-  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

-  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

-  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его. 

-  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и уме-

ний, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной картины ми-

ра; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологиче-

ской среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека;  

-  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;  

-  постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, кото-

рые ставит личный жизненный опыт;  

-  учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возмож-

ность их изменения; 

-  учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

-  осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам;  

-  приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

-  учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

-  учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью; 

-  средством развития личностных результатов служит материал, и прежде всего продуктивные 

задания, нацеленные на – умение оценивать; 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

-  знание  основных  принципов и правил  отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам;  

- формирование ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окру-

жающей среды. 
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3. Содержание программы 
 

«Экология растений», 6 класс 

(34 часа; 1 час в неделю) 

Тема 1. Экология растений (2 ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых организмов 

и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их средой.  

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология растений, 

растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия прово-

дится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным организмом и его 

средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок). 

Тема 2. Свет в жизни растений (3 ч) 
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический фактор. 

Экологические группы растений по отношению к свету. Приспособление растений к меняю-

щимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, прямой 

солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и тенелюбивые 

растения. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе работы дока-

зывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на рост и развитие расте-

ний. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки). 

Практикум. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений под микро-

скопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев камелии и герани. Делается вы-

вод о связи строения листа с его функцией и его расположением относительно направления 

световых лучей). 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3 ч) 
Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян, роста 

и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие температурных ус-

ловий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления рас-

тений к различным температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость температуры рас-

тений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, теплолюбивые рас-

тения. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3 ч) 
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, рас-

селения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как экологический фак-

тор. Экологические группы растений по отношению к воде. Приспособление растений к раз-

личным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые растения, 

засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Практикум. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями. (По 

гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой выявляются особен-

ности строения растений с разным отношением к влаге). 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3 ч) 
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. Значе-

ние для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к извлечению 

азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к опылению и рас-

пространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые растения. 

Практикум. Изучение приспособлений растений к опылению и распространению ветром. 

(Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью лупы.) Определение с помо-
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щью домашних растений степени запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча определя-

ется степень запыленности воздуха). 

Тема 6. Почва в жизни растений (3 ч) 
Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. Экологические 

группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие почв. Действия челове-

ка, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное питание, 

плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические и минераль-

ные удобрения, эрозия почв. 

Практикум. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и развитие 

проростков. (Проращиваются семена, например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, 

принесенной из сада или с огорода. В ходе работы доказывается, что сроки прорастания семян 

и развития проростков зависят от типа почвы). 

Экскурсия. Человек и почва (ознакомление с процедурой подготовки почвы на примере выра-

щивания комнатных растений). 

Тема 7. Животные и растения (2 ч) 
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и распространения 

растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, животные-опылители и 

распространители семян растений. 

Практикум. Способы распространения плодов и семян. (С помощью коллекции плодов и се-

мян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к распространению животными). Изу-

чение защитных приспособлений растений. (На гербарных экземплярах растений доказывается, 

что у растений имеется пассивная защита от поедания их животными, например: у крапивы — 

жгучие волоски, у барбариса или боярышника — колючки). 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1 ч) Прямое и опосредованное влияние растений 

друг на друга. Различные формы взаимодействия между растениями. Конкуренция между рас-

тениями по отношению к различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Практикум. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью гербарных экземпляров, 

например гороха, чины, плюща и других, изучаются приспособления лиан, обеспечивающие им 

преимущество в выживании). 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2 ч) 
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. Бакте-

риальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, фитофтороз. 

Практикум. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных экземплярах или рисун-

ках). 

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. Озимые и 

яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы растений и влия-

ние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и вынужденный покой, 

весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей экскурсия мо-

жет проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться с сезонными 

изменениями в жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, нахо-

дить доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить, каким образом раз-

ные растения приспособились переносить зимние условия; какие условия способствуют весен-

нему пробуждению растений). 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1 ч) 
Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических факто-

ров для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя семян. Ус-

ловия обитания и длительность возрастных состояний растений. 
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Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период молодости, период 

зрелости. 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни рас-

тений (2 ч) 
Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как показатель 

условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и узкая 

приспособленность. 

Практикум. Воздействие человека на растительность. (По материалам учебных пособий про-

слеживается влияние человека на растительность на разных этапах развития общества). 

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических зон. 

Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; суккулентные 

стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и деревья-рощи. 

Практикум. Изучение жизненных форм растений. (Изучаются особенности различных жиз-

ненных форм растений в любом природном комплексе).  

Тема 14. Растительные сообщества (3 ч) 
Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные растительные со-

общества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние растений друг на друга в 

сообществе. Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Строение расти-

тельных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезон-

ные изменения в растительных сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных сообществ, видовой 

состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных сообществ. 

Практикум. Изучение состояния сообщества парка (Группами по 3-5 человек обследуется со-

стояние растительности в парк, выясняется степень антропогенного влияния на растения). 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые тер-

ритории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, охраняемые терри-

тории. 

Практикум. Охраняемые территории России. (С помощью пособий и атласа с географической 

картой учащиеся знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и с охраняемыми 

растениями своей местности.) 

 

 

«Экология животных», 7 класс 

(34 часа; 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Экология животных (1 ч) 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете Земля. 

Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности взаимодействия живот-

ных с окружающей средой.  

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, 

взаимосвязь животных с окружающей средой. 

Тема 2. Условия существования животных (4 ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, авто-

трофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Экскурсия. Условия обитания животных. (Экскурсия проводится на любой объект, где 

можно познакомиться с условиями обитания животных). 
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Тема 3. Среды жизни (5 ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и разно-

образие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропиче-

ских лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий обитания 

на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни животных в морях и 

океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у животных к 

жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни в 

живых организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, во-

доемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания животных. 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1 ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. Раз-

нообразие жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово, леж-

бище, лежка, гнездо. 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (3 ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в жизни 

растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с раз-

множением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, ли-

дерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия между 

животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин». Нахлебни-

чество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные и 

грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, жиз-

ненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное приспособление, сожительство, 

взаимопомощь.  

        Тема 6. Свет в жизни животных (1 ч) 
Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные живот-

ные. Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные живот-

ные, световой режим. 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. Влаж-

ность как экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к воде. При-

способление животных к различным условиям влажности. Поступление воды в организм живот-

ного и ее выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение воды из 

организма. 

Практикум. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. (Работа предпо-

лагает наблюдение за поведением дождевых червей в условиях недостатка и нормального ко-

личества влаги в почве). 

Тема 8. Температура в жизни животных (2 ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологический фактор. 

Экологические группы животных по отношению к теплу. 

Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на изменения температу-

ры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка, оцепене-

ние, теплокровные животные. 
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Практикум. Движение амебы при разных температурах. (Определяется время образования 

ложноножек амебы при комнатной температуре и при охлаждении). 

Тема 9. Кислород в жизни животных (1 ч) 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как экологи-

ческие факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни животных. Приспособле-

ния у животных к извлечению кислорода из окружающей среды. Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кислорода в воде, 

дыхание водных животных. 

Практикум. Приспособления млекопитающих к воздушной и наземной средам жизни.  

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям суще-

ствования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, физиологические и поведенче-

ские. Миграции как приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Практикум. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. (Из любого отмираю-

щего фрагмента дерева (сектора пня, опавшей ветви) учащиеся выбирают насекомых. Учащиеся с 

помощью учителя определяют их систематическую принадлежность, стадию развития и количест-

во). 

Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. (Учащиеся, объединившись в 

группы, описывают изменения во внешнем виде и поведении любых животных). 

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания числен-

ности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность населения, 

численность популяции, динамика численности. 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. Естест-

венное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. Одомаш-

нивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые территории Рос-

сии и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека, за-

грязнения. Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как среда обита-

ния для животных, заказник, национальный парк. 

 

 «Экология человека», 8 класс 

(34 часа; 1 час в неделю) 

 

Раздел I. Введение (0,5 ч) 

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-

научного цикла. Значимость и практическая направленность курса. 

Раздел II. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и 

прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: абиотические, биоти-

ческие, антропогенные.  

Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем 

(физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни.  

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития взаимоот-

ношений человека с природой. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, евро-

пеоидная, монголоидная. Этнография.  

     Климат и здоровье. Погода и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: пере-

грузки, невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация.  
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     Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и 

наркотических веществ.  

Практикум. Оценка состояния физического здоровья. 

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических проблем. 

Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье. 

Раздел III. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22 ч) 

1. Опорно-двигательная система (2 ч)  

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная актив-

ность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений.  

Практикум. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой.   

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни.   

2. Кровь и кровообращение (5 ч)  
     Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. Изме-

нение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД.  

     Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. Профи-

лактика нарушений деятельности органов кровообращения.   

    Практикум. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. Определение стрессо-

устойчивости сердечно-сосудистой системы.   

    Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным; 

показатели состояния здоровья).   

3. Дыхательная система (1 ч)  

Правильное дыхание. Горная болезнь.  

    Практикум. Влияние холода на частоту дыхательных движений.   

4. Пищеварительная система (4 ч)  

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. Вредные 

примеси пищи, их воздействие на организм. Рациональное питание. Режим питания. Диета.      

    Практикум. О чем может рассказать упаковка продукта.   

    Проектная деятельность. Рациональное питание.   

5. Кожа (3 ч)  

    Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на солн-

це. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.  

    Практикум. Реакция организма на изменение температуры окружающей среды.   

    Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей.   

6. Нервная система. Высшая нервная деятельность (5 ч)  
    Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, пере-

утомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. Темпераменты. 

Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна.  

    Практикум. Развитие утомления. Оценка температурного режима помещений. Оценка су-

точных изменений некоторых физиологических показателей.   

7. Анализаторы (2 ч)  

    Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и рав-

новесия.  

    Практикум. Воздействие шума на остроту слуха.  

    Проектная деятельность. Бережное отношение к здоровью. Формирование организма под-

ростка под действием гормонов гипофиза и щитовидной железы. 

  Раздел IV. Репродуктивное здоровье (4 ч)   
    Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая 

жизнь. Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. Заболевания, пе-

редающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

Раздел V. Заключение (0,5 ч)  
    Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как одна из 

главных ценностей. Влияние биологических и социальных факторов на организм человека. 
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«Биосфера и человечество», 9 класс 

(34 часа; 1 час в неделю) 

 

      1. Введение (0,5 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия че-

ловечества с природой. Представление о биосфере как системе. 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (2,5 ч) 
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. 

Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Сти-

хийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся 

ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, 

«спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное бедствие,  

чрезвычайная ситуация. 

Практикум. Игра «Человечество и лес». 

3. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 
Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в концен-

трационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи как 

биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его развития. 

Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового состава атмосферы. 

Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог выживания человечества и 

биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые и развиваю-

щиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое воздейст-

вия человечества на биосферу. Значение генетической и негенетической информации для че-

ловечества. Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. 

Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор эволю-

ции биосферы. Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический 

кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически чистая 

пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в атмосфе-

ре, постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный экологический кри-

зис.  

Практикум. Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая торговля». 

      4. Взаимосвязи между людьми (8 ч) 
     Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. 

Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе разви-

тия человечества. Техногенный и традиционный типы развития обществ. Глобализация как 

фактор увеличения устойчивости человечества. Взаимодействие людей друг с другом на осно-

ве жизненных, социальных и идеальных потребностей. Формирование понятия о мо рали и 

нравственности в зависимости от качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как 

новой этике взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные 

социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, про-

блема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные потреб-

ности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития потребно-

стей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; экологическая от-

ветственность, социальный фактор.  

Практикум. Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости человеческого обще-

ства», игра «Я в классе, я в мире». 

5. Договор как фактор развития человечества (3 ч) 
Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться ме-

жду собой как основной фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. 
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Практикум. Игра «Составление договора «О правах природы». 

6. Устойчивое развитие общества и природы (2 ч) 
Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция устойчивого  

развития. 

Практикум. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

7. Человечество и информация о мире (4 ч) 
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего ми-

ра и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние пред-

ставлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой.  

Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая, религиоз-

ная, классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, системная ес-

тественнонаучная картины мира. 

Практикум. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

8. Познание мира и экологическое образование (5 ч) 
Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как 

фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о 

развитии ноосферы. Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое 

и экоцентрическое экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое усло-

вие выживания и будущего развития человечества и биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные про-

блемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, антропоцентрическое 

экологическое сознание. 

Практикум. Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во всех шко-

лах». 
 

 

4. Тематическое планирование 

                    6 класс 
 

         

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Экология растений 2 

2. Свет в жизни растений 3 

3. Тепло в жизни растений  3 

4. Вода в жизни растений  3 

5.  Воздух в жизни растений  3 

6. Почва в жизни растений 3 

7. Животные и растения 2 

8. Влияние растений друг на друга  1 

9. Грибы и бактерии в жизни растений 2 

10. Сезонные изменения растений 2 

11. Изменение растений в течение жизни  1 

12. Разнообразие условий существования и их влияние на 

разные этапы жизни растений 

2 

13. Жизненные формы растений 1 

14. Растительные сообщества  3 

15. Охрана растительного мира 3 

ИТОГО 34 часа 
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                    7 класс 
 

         

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Экология животных 1 

2. Условия существования животных 4 

3. Среды жизни 5 

4. Жилища в жизни животных 1 

5.  Биотические экологические факторы в жизни  

животных 

3 

6. Свет в жизни животных 1 

7. Вода в жизни животных 2 

8. Температура в жизни животных 2 

9. Кислород в жизни животных 1 

10. Сезонные изменения в жизни животных 4 

11. Численность животных 3 

12. Изменения в животном мире Земли 6 

ИТОГО 34 часа (из них – 1 

час – резервное 

время) 

 

                     

                    

                    8 класс 
 

         

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1. Введение 0,5 

2. Окружающая среда и здоровье человека 7 

3. Влияние факторов среды на функционирование 

систем органов: 

22 

1. Опорно-двигательная система 2 

2. Кровь и кровообращение 5 

3. Дыхательная система  1 

4. Пищеварительная система 4 

5. Кожа 3 

6. Нервная система. ВНД 5 

7. Анализаторы 2 

4. Репродуктивное здоровье 4 

5. Заключение 0,5 

ИТОГО 34 часа  
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                    9 класс 
 

         

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Введение 0,5 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества 2,5 

3. Воздействие человечества на биосферу 7 

4. Взаимосвязи между людьми 8 

5.  Договор как фактор развития человечества 3 

6. Устойчивое развитие общества и природы 2 

7. Человечество и информация о мире 4 

8. Познание мира и экологическое образование 5 

ИТОГО 34 часа (из них – 2 

час – резервное 

время) 

 


