
 
Пояснительная записка к рабочей  программе 

курса « Экология НСО» 5-6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, в соответствии с программно-методическими материалами 

по экологии, разработанных ГАУ ДПО «НИПКиПРО, а так же на основе интегрированного курса «Экология», автор Самкова В.А., и 

планируемых результатов основного общего образования. 

Реализация программы возможна за счет учебного плана школы. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об окружающем мире, но и формирует целостное 

представление о природе Новосибирской области на основе развития интеллектуального потенциала, психического состояния и 

физического здоровья детей младшего школьного возраста, развивая экологический аспект современной культуры.  

Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных восприятию органами чувств (реальные предметы, 

материальные модели), и состоит в выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и естественно. 

Вводный курс даёт  обобщённые представления о жизни на Земле, о её возникновении, разнообразии, взаимосвязях организмов и среды 

обитания, о роли человека в сохранении жизни на Земле. Предлагается ввести учащихся 5 класса в мир общих биологических и 

экологических  понятий через установление общих признаков жизни. За эту основу взята та информация о живой и неживой природе, 

которую ученики получили в начальной школе. К 6 классу понятийный аппарат расширяется, включаются в курс вопросы экология 

биосферы, изменения окружающей среды и в большей степени делаются акценты на экологию НСО. В современных условиях 

практическое владение экологией приобретает очень важное значение для  специалистов различных областей науки, техники, культуры. В 

связи с новыми политическими, социально-экономическими и культурными реалиями в России и во всем мире потребовалось расширение 

функций экологии как учебного предмета, а именно – как  совокупность практического и духовного опыта взаимодействия человечества с 

природой, обеспечивающего его  развитие. Эта цель согласуется с идеалом общего воспитания всесторонне развитой личности, способной  

жить в гармонии с окружающей средой.    



 Экологический подход позволит убедить учащихся в необходимости изучения экологии, но  и в том, что жизнь каждого человека, как и 

вцелом жизнь на Земле, зависит от того, как он распорядится этими знаниями. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об окружающем мире, но и формирует целостное 

представление о природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей при 

переходе из младшего школьного возраста в среднее звено, тем самым развивая экологический аспект современной культуры. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип полицентризма, который предполагает многомерное видение 

научной картины живой природы. С опорой на этот принцип в программу заложена “понятийная сетка”, в которую вошли 

основополагающие понятия: организм, вид, экосистема, природа, живая природа, неживая природа, среда, место обитания, экологическая 

пища. Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита жизни, выявление условий для её расцвета – является 

основной целью программы. Данный принцип преломляет научное знание в систему культуры. Это оказывается возможным на уровне 

формирования основ научного мировоззрения при обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и человека на Земле? 

Региональная часть курса позволяет привить любовь к родному краю, своему городу – Новосибирску, к экологическим памятникам 

Новосибирской области. Программа соответствует базовому уровню, т.е. определяет тот минимальный объем  содержания курса экологии 

для основной школы. 

 

1. Приоритетные цели и задачи курса 

Цель курса «Экология НСО»: формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения учащихся к окружающей среде на 

интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. Только при таком отношении, соблюдение моральных и правовых норм, 

практическая деятельность экологического характера приобретают добровольный, свободный характер. Выдвигаемая цель достигается в 

процессе решения следующих образовательных задач: 

-помогать учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать ее, с одной стороны, как актуальную для 

человечества, с другой стороны — как лично значимую; 

-способствовать становлению системы экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, 

стремлений и т.д.) и отношений; 

-формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности при решении экологических проблем и 

связанных с ними жизненных ситуаций; 

-развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая проявляется в умении принимать компетентные 

решения в ситуациях выбора и действовать в соответствии с ними; 

-вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, строящуюся на основе принципа расширения 

индивидуального экологического пространства. 

Таким образом, на первый план выдвигаются задачи, связанные с необходимостью формирования у учащихся основ экологически 

целесообразного поведения, базирующегося на ответственном отношении к состоянию окружающей среды, соизмерении всех видов 



своей деятельности с последствиями, оказывающими влияние на окружающую среду (т.е. умении предвидеть, прогнозировать), 

умении находить компетентные экологически оправданные решения в ситуациях выбора. 

2. Системообразующие идеи, принципы и понятия курса 

В основу курса «Экология НСО» положена модель «Наука в системе культуры». Ее основная идея заключается в том, что целостное 

понимание мира, роли и места в нем человека может быть достигнуто только в системе культуры на основе синтеза науки с 

философией, этикой, эстетикой, техникой. Курс, разработанный на основе модели «Экология в системе культуры», дает возможность 

познакомить учащихся с экологией не только как одной из отраслей биологической науки, но и как комплексной, междисциплинарной 

областью человеческого знания. Это позволяет расширить представления учащихся о современном состоянии экологических знаний, 

их месте в общей системе культуры, роли в жизни общества и каждого конкретного человека. Формирование экологической этики, 

экологической нравственности рассматриваются как неотъемлемый элемент культуры. По мнению авторов, такой подход отвечает 

содержанию и целям экологического образования, в соответствии с которыми и разрабатывался данный курс. При отборе содержания 

авторы руководствовались рядом подходов и принципов. 

Принцип преемственности. Программа для 1 года обучения базируется на знаниях и умениях, которые учащиеся приобрели в 

начальной школе в соответствии со стандартами начального образования по окружающему миру. Соответственно, программа для 2  

года обучения является логическим продолжением программы предыдущей, развивая основные понятия и создавая мотивационную 

основу для дальнейшего изучения курса. 

Построение курса с учетом принципа междисциплинарной интеграции позволяет формировать у учащихся целостную картину 

мира; отвечает задачам личностно-ориентированного обучения и воспитания; не ограничивает «угол зрения» школьника, позволяя ему 

выбирать необходимые знания из разных наук с максимальной ориентацией на его субъектный опыт. В основу интеграции 

естественнонаучных и гуманитарных знаний с предметами эстетического цикла положен принцип актуализации познавательной 

функции искусства. Выдвижение на первый план когнитивной функции искусства закономерно, т.к. отвечает общей направленности 

курса на познание человека и природы в их взаимосвязи. 

Принцип гуманизации применяется как к содержанию курса, так и к процессу обучения. В содержании курса идея гуманизации 

реализуется путем раскрытия положения о взаимосвязи и взаимообусловленности истории природы и истории общества. 

Структурообразующим элементом этой взаимосвязи является человек. Выдвижение в центр содержания курса человека как 

природного организма и общественного существа позволяет, с одной стороны, рассмотреть историю возникновения жизни и человека 

на планете, как закономерный этап развития биосферы; с другой, — охарактеризовать роль человека в преобразовании природы в 

процессе ее изучения и использования. 

Воспитательный аспект преподавания курса связан с формированием экологически целесообразных потребностей и интересов, в 

первую очередь, потребности познания и бережного отношения к окружающей среде; с развитием эмоциональной сферы подростка, 

т.е. способности сопереживания, сострадания, гуманного отношения к окружающим людям и природному окружению; потребности 

активного участия в природосберегающей деятельности; привычек соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде. 

Сохранять природу родного края и города Новосибирска. 

Историко-культурологический подход. В данном курсе предпринята попытка раскрыть проблемы экологии человека и общества с 

историко-культурологических позиций. Прослеживается изменение отношения человека к природе по мере развития человеческого 



общества и связанное с этим изменение состояния природной среды; оценивается состояние окружающей среды в настоящем и 

высказываются предположения его развития в будущем. Содержание курса, построенное в логике историко-культурологического 

подхода, позволяет подвести учащихся к выводу о том, что сохранение и преумножение культурных ценностей является обязательным 

условием выживания человечества. Ответственное отношение к природе Новосибирска и Новосибирской области. 

Ключевыми понятиями курса являются понятия «человек», «природа», «культура», «экология». Каждое из этих понятий 

рассматривается в различных аспектах: человек — биологическая природа и социальная сущность; материальные и духовные 

потребности; знание и понимание устройства природы – важнейшие потребности человека; исторически сложившиеся виды 

деятельности; влияние (виды воздействия, изменения, последствия) на природу; система отношений к себе, к природе; природа — весь 

мир в многообразии его форм, Вселенная, планета; совокупность естественных условий существования человека и общества; объект 

познания и преобразования человеком; качество и охрана природы; культура — особая форма адаптации человека к условиям 

окружающей среды; транслирование норм, образцов, эталонов мыследеятельности и реализация этих норм в различных 

социокультурных ситуациях; культура как фундаментальная ценность человечества; экологическая культура — часть общей культуры 

каждого отдельного человека, а также различных социальных групп; 

экология — область научного знания; междисциплинарный комплексный характер экологии; экология — теоретическая основа 

преобразующей и созидательной деятельности человека; экология как мировоззрение. Значительное внимание в процессе изучения 

курса уделяется формированию таких общеучебных умений, как умение грамотно работать с информацией (собирать факты, 

анализировать, выдвигать предположения, делать обобщения, уметь принимать решение в ситуациях выбора); быть 

коммуникабельным, контактным, уметь работать сообща, уметь подчинять личные интересы интересам группы; самостоятельно 

работать над развитием собственного интеллекта, нравственности, воли, общего культурного уровня. 

Программа, благодаря которой реализуется содержание интегрированного курса «Экология НСО», разработана с учетом нормативных 

документов, регламентирующих содержание образовательного процесса, а также документов, определяющих цели и задачи 

экологического образования. 

 

Цели программы: 

целенаправленное формирование общих биологических и экологических понятий через установление общих признаков жизни: вырас-

тить «главные ветви» знаний, а затем идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». 

Задачи курса и экологического образования в целом представляют в совокупности процесса обучения, воспитания и развития личности. 

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

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды своей местности 

(НСО) и здоровья населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и 

описывать природные объекты и Новосибирской области в частности, сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в 

природе, умение распознавать наиболее распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей местности через систему 

лабораторных работ  и экскурсии; 



- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-исследовательской и проектной компетентностей. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, 

умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, стремления 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 работать в коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, планирования и 

реализации ученических исследований и проектов (компетентность социального взаимодействия. 

 

Содержание курса направлено     на формирование УУД, обеспечивающих развитие    познавательных и коммуникативных качеств 

личности, духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 

Согласно учебному образовательному плану  школы на изучение экологии  в 5 и 6 классах отводится 1 час в неделю, всего 35 часов на 

каждый год обучения. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Тематическое планирование курса 

Тематическое планирование по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  разработано с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 



 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

1 год обучения: Экология НСО. Живая планета (35 часов) 

№                              Тема                                                  К-во часов 

1. Введение                                                                          1  

2. История взаимоотношений человека и природы        8 

3. Основные понятия экологии                                       10 

4. Сообщества и экосистемы                                          10 

5. Край, где ты живешь                                                     3 

6. Ваши первые проекты                                                   2 

7. Итоговое занятие: «Это зависит от нас с вами»         1 

2 год обучения: Экология НСО 

1. Введение                                                               2 

2.  Наши древние корни                                           4  

3. Природа и человек: у истоков культуры 5  

4. Представления о взаимосвязи человека и природы в религиях различных народов 5  

5. Научные методы в экологии                                  4  

6. Человек изменяет природу                                     4  

7. . Отношение человека к природе в искусстве         4  

8. Экология, человек, культура Новосибирская область 6 

9. Заключение                                                                1 
 

 

 



Курс экологии в  5 классе  нацелен на создание у обучающихся мотивации к дальнейшему изучению предмета  в основной школе. 

Для приобретения практических навыков  и повышения уровня знаний   в рабочую программу включены лабораторные, практические 

работы и экскурсии. 

Средствами реализации рабочей программы является УМК который представлен учебным пособием Самковой В.А.«Экология. Живая 

планета» для 5 класса, материально- техническое оборудование кабинета биологии, дополнительный материал по предмету, в том числе,  

Интернет-ресурсы, позволяющие полностью реализовать    как теоретические, так и практические требования. 
       Обучение учащихся строится на основе сотрудничества; учитываются индивидуальные особенности учащихся. Предполагается 

равноправное взаимодействие всех участников учебного процесса. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и методы обучения, которые обеспечат воспитание 

экологически ответственного поведения и отношения ребёнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению результатов 

обучения   в особенности способствует применение  системно-деятельностного  подхода, как необходимого условия развивающего 

обучения, который подразумевает  использование эффективных педагогических технологий таких как личностно-ориентированное 

обучение,  технология критического мышления, ИКТ-технологии, методы экологического тренинга, проектные технологии, 

здоровьесберегающие технологии, которые способствуют формированию  УУД. 

 

УМК, используемый при работе по данной программе: 

1. Л.И. Шурхал, В.А. Самкова Экология. Живая планета: Учебное пособие для 5 кл. общеобразовательных учреждений – М.: 

Академкнига/учебник 2015 

2. Т.С. Сухова, В.И. Строганов тетрадь с печатной основой №1 и №2 «Природа. Введение в биологию и экологию» 5 класс. 

3. Программно-методические материалы. Экология. Составитель: В.А. Чернухин - Новосибирск: ГАУ ДПО «НИПКиПРО»,  2012. 

4. Курс «Природа. Введение в биологию и экологию».   Авторы: Т.С. Сухова, В.И.Строганов 

5. Т.С.Сухова, В.И.Строганов. Методическое пособие. 5 класс. Вентана-Граф. 2016. 

6. https://alleng.org/d/ecol/ecol111.htm 

 

Список литературы для учителя 

1. Алексеев, С. В., Груздева, Н. Практикум по экологии.-АО «МДС», 1996. 

2.  Петров К. М  Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. пособ. Саратов: Изд-  во Саратов.ун-та 1995. 

3.  Красная  книга Новосибирской  области.  Растения, животные. Новосибирск:   Регион. Приволж. Изд-во «Детская книга», 1996. 

4.Программно-методические материалы. Экология. Составитель: В.А. Чернухин - Новосибирск: ГАУ ДПО «НИПКиПРО»,  2012. 

5. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Экология / М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 448 с.: ил. 

6.Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Экология России. – М.: АО «МДС», 1997. 

7.Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 

https://alleng.org/d/ecol/ecol111.htm


2005. – 256 с. 

8.  Экология. А. И. Никишов, В.Н. Кузнецов, Д. Л. Теплов. Москва «Устойчивый мир» 2005г. 

9. Экология. С.В.Алексеев. Санкт – Петербург. СМИО ПРЕСС, 2004. 

Список литературы для учащихся 

1. Красная книга Новосибирской  области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные / Комитет охраны окружающей среды и 

природопользования Новосиб.. обл. – Новосибирск: изд-во Торгово-промышленной палаты Саратов.обл., 2006. – 528 с. 

2. Я познаю мир: Дет.энцикл. Экология / Авт. Сост. А.Е. Чижевский. – М.: ООО «Издательство АСТ», 1997. – 430 с. 

3. Красная книга РСФСР. 

4. Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684 

5. Особо охраняемые территории Саратовской области. Саратов. Издательство Саратовского университета, 2007г. 

6. Н.Ф.Реймерс . Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. "Просвещение». 

Электронные издания: 

 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ 

В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

5. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО 

«Меридиан». 

6. https://alleng.org/d/ecol/ecol111.htm 

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по экологическому образованию, образованию для решения 

экологических проблем, образованию для устойчивого развития). 

http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды). 

http://shcol778.narod.ru/(На сайте московской школы N 778 представленны дистанционные уроки, информация о школе, работы учащихся 

и учителей.  "Копилка" опыта педагогов в сфере экологического образования и воспитания). 

http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html(Ресурс содержит систематизированные материалы, подготовленные 

учреждениями экологического образования Ярославской области: информационные страницы, научно-педагогическую и практическую 

информацию, гипертекстовые учебники др.). 

https://alleng.org/d/ecol/ecol111.htm
http://www.aseko.org/
http://www.ecosafe.nw.ru/
http://shcol778.narod.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html


http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию экологического образования и концепции "устойчивого развития" в 

России). 

 http://members.dencity.com/ecoclub/ (Познавательный сайт, для детей и взрослых; содержит исследования экологии Красноярского края). 

http://www.biodat.ru/ 9 BioDat - это портал в Интернете, созданный Проектом ГЭФ ""Сохранение биоразнообразия"", для информационной 

кооперации в сфере охраны живой природы России).  

http://www.ecoanalysis.orc.ru  (Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие экологические статьи и ссылки, карты загрязнения). 

ttp://www.ecolife.org.ua  (Данные по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, книги, журналы и статьи, экологическое 

законодательство, база данных по фондам, рефераты по экологии, ссылки). 

http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html (Путеводитель по экологическим ресурсам "Зеленый шлюз"). 

http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России). 

http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии).   

http://ecoportal.ru/  (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал)  

 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Согласно требованиям, предъявляемым к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий, необходимо: 

1. Добиваться  рациональной плотности урока.  

2.В  содержательную  часть урока  включаются  вопросы, способствующие формированию у обучающихся  понятия  «здоровый  образ 

жизни»  и потребностей в нем.  

3.Количество видов учебной деятельности в среднем от 5 до 7, смена которых осуществляется  через каждые  7-10 мин.  

4.Для развития мотивации используются разнообразные педагогические технологии, развивающие  память, логическое  и критическое  

мышление. 

5.Осуществлять  индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей, использую приемы, повышающие самооценку . 

6.На с уроках   создается благоприятный психологический климат и обязательно ситуации успеха и эмоциональные разрядки, т.к. результат 

любого труда, а особенно умственного, зависит от настроения, от психологического климата – в недоброжелательной обстановке 

утомление наступает быстрее; 

7.Для увеличения работоспособности и подавления утомляемости включаются  в урок физкультминутки. (как правило,  на 20-ой и 35-ой 

минутах урока), длительностью - 1 мин., состоящие из 3-х легких упражнений с 3-4 повторениями каждого 

В практике учебной деятельности используются  здоровьесберегающие технологии: 

  по снятию утомления зрения - «глазная гимнастика» (рекомендована Министерством здравоохранения Саратовской области). 

 по профилактике нарушений опорно - двигательной системы. Цель данной технологии - снятие утомления мышц, профилактика 

сколиозов, пропедевтика правильной осанки. 

  проведение динамических пауз,  ведение урока в режиме постоянно меняющихся видов деятельности (через 5-10 минут). 

 Использование возможностей содержания темы, урока с позиции здоровье сбережения. 

 Рациональное распределение учебной нагрузки на различных этапах урока 

 

http://www.aseko.spb.ru/index.htm
http://members.dencity.com/ecoclub/
http://www.biodat.ru/
http://www.ecoanalysis.orc.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html
http://oopt.info/
http://oopt.info/
http://list.priroda.ru/
http://list.priroda.ru/
http://ecoportal.ru/


 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека. 

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 (житель 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; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 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 информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом) 



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; уметь пользоваться  лабораторным оборудованием и иметь 

простейшие навыки работы с микропрепаратами. 
 

 

Содержание изучаемого курса (35 часов, 1 час в неделю) 

 

Требования к подготовке учащихся 

Целью и ожидаемым результатом экологического образования являются экологическая культура личности, развитие ответственности 

человека в решенирешении экологических проблем, задач устойчивого развития биосферы и общества. В соответствии с этим положением 

курс «Экология» предполагает развитие у учащихся следующих личностных качеств: 

-ответственность за состояние своего природного, социального и культурного окружения, определяющего условия жизни людей в 

данной местности (регионе); 

-ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

-потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей среды, пропаганде идей устойчивого развития, 

предупреждению неблагоприятных последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, практических и оценочных умений. 

Усвоение содержания предлагаемого курса будет способствовать становлению экологической культуры, показателями которой 

являются разумное ограничение потребностей, здоровый образ жизни, реальная деятельность по улучшению своего 

социоприродного окружения, основанные на знаниях о системном строении окружающей природной и социоприродной среды и 

осознании опасности потери пригодных для жизни человека и других организмов качеств природной среды. 

 

 

Планируемые результаты 
В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность овладеть следующими предметными, метапредметными и 

личностыми учебными действиями: 

ОПИСЫВАТЬ: 



-грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, 

объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

-владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое 

взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг; 

-определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

-уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и компонентов экосистем: термометр, барометр, 

гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп. 

ОБЪЯСНЯТЬ: 

-экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

-изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

-необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

-зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 

-анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

-сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

-прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

-планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня; 

-оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Живая планета 

(35 ч; 1 ч в неделю) 

Цели: сформировать у учащихся элементарные представления о научных основах экологии, об особенностях структуры и 

функционирования природных и искусственных экосистем, в том числе городских; 

— на примере своего региона раскрыть доступные для понимания детей особенности окружающей человека среды, факторы и пути ее 

формирования, наиболее важные экологические проблемы, в том числе экологические проблемы городов. 

Задачи: 

—способствовать становлению у подростков системы экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, 

интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

— формировать у учащихся знания о закономерностях структуры и функционирования биосферы и экосистем разного уровня, о видах 

и формах взаимоотношений в природе, в том числе, и на основе раскрытия истории взаимоотношений человека и природы; 



— формировать у учащихся знания об экологической обстановке и тенденциях развития взаимоотношений природы и социума своего 

региона, умения адаптироваться в социоэкосистеме; 

— знакомить учащихся с экологическими проблемами своего региона, формировать у них видение своей роли в решении как проблем, 

существующих сегодня, так и тех, которые будут стоять перед ними в будущем; 

— развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, проявляющемся в умении принимать компетентные 

решения в ситуации выбора и действовать в соответствии с ними; 

— вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную практическую деятельность в области экологии, развивать 

необходимые для этого умения и навыки; 

—знакомить учащихся с правовой информацией в сфере экологии, с тем, что гражданину необходимо знать для осуществления 

экологической деятельности. 

 

Тема 1.Введение (1 ч) 

1. Обобщение и систематизация знаний учащихся о взаимосвязи человека и природы. Экология — наука о взаимосвязях живых 

организмов, в том числе и человека, с окружающей средой. 

 

Тема 2. История взаимоотношений человека и природы (8 ч) 

2. Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия древних людей. Основные занятия древних людей: 

собирательство и охота. 

3. Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния деятельности древних собирателей и охотников на природу.  

4. Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. 

5. Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное природопользование. Опустынивание.  

6. Гибель цивилизаций.  

7. Изменение характера природопользования в процессе развития человеческого об- 

щества.  

8. Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности человека на природу. Интродукция. 

9. Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». Необходимость бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Тема 3. Основные понятия экологии (10 ч) 

 

10. Экология — наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». 

Направления современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология человека, экология города (урбоэкология). 

11. Значение экологических знаний в жизни современных людей. 

12. Понятие «экосистема», общая характеристика. Основные компоненты экосистем. 

13. Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также живыми и неживыми компонентами 



экосистемы.  

14. Биосфера Земли — самая крупная природная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность распространения 

жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов на неживую природу. В. И. Вернадский и его учение о 

биосфере. 

15. Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана 

биосферы — условие сохранения жизни на Земле. 

16. Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость распространения живых организмов от распределения света и 

тепла, наличия или отсутствия воды. 

17. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, степи, пустыни: природные условия, их 

влияние на биологическое разнообразие, приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды. 

18. Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказывающем воздействие на живой организм. 

Факторы живой и неживой природы. 

19. Антропогенные факторы — факторы, связанные с деятельностью человека. 

 

Тема 4. Сообщества и экосистемы (10 ч) 

20. Сообщество живых организмов — важнейший компонент экосистемы. Специфичность видового состава сообществ 

различных экосистем (на примере экосистем луга и леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий в 

сообществе. 

21. Природные и искусственные сообщества живых организмов. 

22. Группы организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) — организмы, обеспечивающие органическими 

веществами и накопленной в них энергией все другие компоненты сообщества. 

23. Потребители (консументы) — организмы, потребляющие и преобразующие органические вещества, созданные 

производителями. Разрушители (редуценты) — организмы, разлагающие сложные органические вещества до более простых 

соединений. Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов.  

24. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания: выедания, разложения, паразитические, их роль в жизни экосистем. Пищевые 

сети. 

25. Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика (на примере поля и луга). 

26. Городские экосистемы, общая характеристика. 

27. Природные и искусственные компоненты экосистемы города. 

28. Население города и его деятельность как главный компонент городской экосистемы. Деление городов по численности 

жителей: малые, средние, крупные, крупнейшие, миллионеры.  

29. Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. 

Влияние городской среды на здоровье людей. 

Тема 5. Край, где ты живёшь (3 ч) 

30. Новосибирская область, особенности географического положения, территория и границы. Природа области в прошлом. Изменение 



природы Новосибирской области человеком, его причины. Современный рельеф области. 

31. Полезные ископаемые Новосибирской области. Использование полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 

Добыча и переработка полезных ископаемых и их влияние на природу. Мероприятия по охране окружающей среды. 

32. Погодные условия Новосибирской области. Причины изменения климатических условий и погоды (загрязнение воздуха, 

утепляющее «дыхание» городов, «роза ветров»). Особенности погоды в Новосибирской области (число солнечных дней, температура 

воздуха, количество осадков). Изменчивость погоды и ее влияние на растительность области. Опасные погодные явления в 

Новосибирской области. Меры борьбы с загрязнением воздуха в области. Роль растенийв защите воздуха от загрязнения. Загрязнение 

рек. Мероприятия по очистке воды в реках. Правила поведения в природе. 

Тема 6. Ваши первые проекты (2 ч) 

33., 34. Первые экологические проекты: 

-Озеленение пустыря. 

-Моё любимое дерево. 

-Игра – это важное занятие. 

-Мы ждём вас, птицы! 

-Вторая жизнь ненужных вещей. 

Тема 7. Итоговое занятие: 

35. «Это зависит от нас с вами» (1 ч) 

 

Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. Клетка – единица строения и размножения живых 

организмов. 

Основные понятия. Экология — наука о взаимосвязи организма и среды обитании. Что такое среда обитания. Хищник. Паразит. 

Взаимозависимость живых организмов. Хлорофилл. Органическое вещество.   

Основные понятия. Пища - источник энергии. Солнце — источник энергии. Растения — созидатели органического вещества. Животные и 

человек — потребители органического вещества. Вода  - растворитель. Нитраты. 

Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному обитанию. Человечество. Биосфера. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по экологии НСО в 6 классе: 

Личностными результатами изучения предмета «Экология» являются:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  



Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Экология» является (УУД). 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в 

зависимости от специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.   

Для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности.  

Методы обучения 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем; личностно-деятельностный подход, применение 

здоровьесберегающих технологий. 



 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  

 

Формы  контроля предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос; самостоятельная проверочная работа; тестирование, письменные домашние задания. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Должны знать: 
грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект 

и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое 

взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;  

определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Уметь:  

анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Экология НСО 

(35 ч; 1 ч в неделю) 

Данная программа носит интегративный характер и объединяет темы из области различных дисциплин: биологии, географии, 

литературы, предметов эстетического цикла. Основная идея, объединяющая разделы программы — неразрывная связь и глубокое 



исторически сложившееся взаимовлияние в системе "природа — человек". Изучение истории развития взаимоотношений человека и 

природы, истории природопользования, культурных традиций, связанных с природой, выступает побуждающим мотивом к участию в 

деятельности по изучению, оценке состояния и охране экосистем своей местности, способствуют становлению экологически 

ценностного отношения учащихся к окружающему миру. 

Программа "Экология НСО" направлена на решение ряда задач: 

формирование у учащихся представлений о природе как универсальной ценности; изучение истории природопользования, 

национальных традиций, связанных с природой; развитие умений, связанных с изучением и охраной природы родного края; 

вовлечение учащихся в конкретную экологически направленную деятельность. 

Обязательным разделом программы является практикум. Экскурсии в ближайшую лесную экосистему с последующей обработкой 

собранного материала в классе. 
 

Примечание: курсивом обозначен материал, изучаемый в ознакомительном порядке. 

 Введение (2 ч) 

Человек – часть природы. Человек разумный - вид, к которому принадлежат все люди Земли. Три уникальные особенности человека: 

умение добывать и использовать огонь, способность к образному мышлению и владение речью. Понятие «окружающая среда». Обмен 

веществом, энергией и информацией. Понятия «информационная перегрузка» и «информационный голод». Культура как форма адаптации 

человека к окружающей среде.  

Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и духовные потребности. Возрастание уровня потребностей 

человека в современном обществе. Кризис перепотребления. Экологическая культура как один из механизмов регуляции потребностей 

человека. 

Тема 1. Наши древние корни (4 ч) 

Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. Спираль времени. Первые следы жизни на Земле. 

Возникновение основных групп живых организмов. Первые млекопитающие и представители отряда приматов. Космический календарь 

Карла Сагана. Религиозные и научные представления о происхождении человека. Краткий исторический обзор научных взглядов на 

происхождение человека (Аристотель, Карл Линней, Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная характеристика внешнего вида, 

внутреннего строения и поведения человека и ближайших к нему человекообразных обезьян: шимпанзе и горилл. Признаки, сближающие 

человека и человекообразных обезьян (группы крови, сходные заболевания и процессы старения и др.). Отличительные особенности 

человека как биологического вида: S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная клетка, противопоставленный большой палец 

кисти, крупный головной мозг, долгое детство). Основные этапы эволюции человека (проконсул, австралопитек, человек умелый, человек 

прямоходящий, человек разумный). Все мы – «наследники по прямой»: биологическое и социальное равенство рас человека. Появление рас 

как результат приспособления к различным климатическим условиям при расселении человека по земному шару. Человек овладевает 

огнем. Способы добывания огня (высекание и трение). Значение огня в эволюции человека. Очаг, жилище. Экологические последствия 

овладения огнем. Появление пирогенных ландшафтов.  

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры (5 ч) 



Способность человека познавать окружающий мир и осознавать свою взаимосвязь с ним – отличительная черта человека. 

Изменение природных условий, разнообразное питание, общественный образ жизни как предпосылки развития интеллекта и 

возникновения разумной деятельности у австралопитеков. Появление у древнего человека способности создавать и использовать 

разнообразные орудия труда.  

Как человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности человека – способность обобщать свои знания о предметах и 

явлениях. Конкретные и абстрактные понятия. 

Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения гортани человека, позволяющие произносить разнообразные 

звуки речи. Сколько существует языков на планете. Наиболее распространенные языки. Языки межнационального общения. 

Возникновение письменности. От пиктографического письма к буквенному. 

Как человек получает информацию об окружающем мире. Органы чувств. Особенности восприятия человеком окружающего мира. 

Органолептические свойства – свойства объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), которые можно выявить и оценить с 

помощью органов чувств. «Метод пристального взгляда».   

Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство – способы познания человеком природы и самого себя. 

 

 

Тема 3. Представления о взаимосвязи человека и природы в религиях различных народов (5 ч) 

Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы в представлениях древних людей. Культ Богини-Матери – 

всеобщей прародительницы и покровительницы.  

Растения и животные – покровители  рода. Тотемизм; тотемные животные и растения. Культ животных и растений. Мировое Древо 

(Древо Жизни, Древо познания, Древо центра мира и т.п.) в мифологии различных народов мира.  

Природа и человек в верованиях древних славян. Особо почитаемые славянами растения (дуб, береза, лиственница) и животные 

(медведь, олень (лось), конь). Древнейшие божества славян. Божества плодородия – берегини. Род - древнейшее верховное божество, бог 

неба, грозы и плодородия. Громовержец Перун. Языческая символика. 

Религия – часть мировой культуры человечества. Человек и его отношение к природе в религиях различных народов России. 

 

Тема 4. Научные методы в экологии (4 ч) 

Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания. Философы различных эпох о взаимосвязи 

природы и человека. Философы природы (одна из биографий по усмотрению учителя:Олдо Леопольд, Генри Торо, Альберт Швейцер).  

Методы экологических исследований: наблюдение, измерение, эксперимент. Научное предположение (гипотеза) и его проверка. 

Приборы, используемые в экологических исследованиях. 

Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования изменений в окружающей среде. Реальные и образные модели. 

Станция «Биосфера-2» - модель биосферы Земли. Математическое моделирование. 

 

Тема 5. Человек изменяет природу (4 ч) 

Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. Первый период – человек всецело зависит от природы; второй – 



природа все больше зависит от деятельности человека.  Углубление противоречий между человеком и природой. Возникновение 

глобальных экологических проблем (сокращение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей 

среды, изменение климата и др.). Экологические последствия военных конфликтов. Взаимосвязь проблемы сохранения мира на планете с 

экологическими проблемами. 

Бездонна ли «кладовая природы». Истощение запасов природных ресурсов и проблема их рационального использования. Проблема 

пресной воды. Сокращение лесов на планете. Истощение почвы. Сокращение биологического разнообразия. Разрушение природных 

экосистем. (Из истории природоохранного дела в России. Охрана и восстановление природы в наши дни. Особо охраняемые 

природные территории: заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. Международные экологические проекты.) 

 

Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве (4 ч) 

Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний в культуре древнего человека (синкретический 

культурный комплекс). «Человек рисующий»: от наскальной живописи к современному искусству. Области искусства: изобразительное 

искусство, музыка, танец, художественное слово и др. 

Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. Гармония в природе. Природа – источник вдохновения 

поэтов, художников, музыкантов. Наука и искусство – два способа познания человеком окружающего мира. 

Природа и архитектура. Три принципа архитектуры: польза, прочность, красота. Природа подсказывает решение. Ландшафтная 

архитектура и садово-парковое искусство… 

Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство истории и искусства. Растения и животные на гербах, флагах и 

монетах разных стран. Что могут рассказать о природе гербы городов России. 

Тема 7. Экология, человек, культура – Новосибирская область 

Стоянки древнего человека: археологические раскопки на территории НСО. 

Памятники древней славянской культуры на территории НСО. 

Охраняемые территории и памятники природы Новосибирска и Новосибирской области. 

Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения равновесия в природе каждый из нас. 

 

 


