
Основа для составления учебной программы: 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования. 

Нормативно-правовые документы: Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России №1897 от 17 января 

2010 г."Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования". Приказ Минобрнауки России 

№413 от 17 мая 2012 г."Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования". 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

В настоящее время возникла объективная необходимость создания 

интегрированных программ экологического содержания, построенных в 

логике единства целей обучения и воспитания. Такой подход позволяет 

усилить мотивацию изучения экологии, обеспечивает взаимосвязь 

теоретического и практического уровней познания и деятельности. Целью 

обучения в данном случае является усвоение систематизированных 

экологических знаний и умений, формирование научных основ общей 

экологической культуры. Воспитательная цель представляет собой 

выражение потребностей общества в личности, органично сочетающей в себе 

экологически развитые сознание, эмоционально-психическую сферу и 

владение навыками научно обоснованной практической деятельности. 

Речь идет, таким образом, о необходимости создания особой 

образовательной среды, единого образовательного пространства, в которое 

человек попадает с рождения. Это пространство объединяет структуры всех 

типов образования и придает им равноправный статус, что отсутствует в 

настоящее время. При этом главное место в экологическом образовании 

должно занять содержание, направленное на воспитание определенных черт 

личности, формирование системы ценностей, развитие метапредметных и 

личностных умений (универсальных учебных действий). 

Цель изучения дисциплины: 

Цель экологического образования, так на уровне начального образования (1-4 

классы) педагогическая деятельность направлена на формирование у ребенка 

элементарных научных и образных представлений о взаимосвязях человека и 

окружающей его среды; освоение младшим школьником нравственных 

ограничений и предписаний по отношению к окружающей его среде; 

приобретение начального опыта экологически грамотного взаимодействия с 

природной средой. 

Цель предмета «Экология»: формирование сознательно-научного, нрав-

ственно-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, свобод-

ный характер. 

Для реализации программы используется литература: 

1. Александрова В.П. Биология. Экология живых организмов. Практикум 6-7 

кл. (ФГОС). – М.: ВАКО, 2014 г. 

2. Биомониторинг состояния окружающей среды: учебное пособие / Под. 

ред. проф. И.С. Белюченко, проф. Е.В. Федоненко, проф. А.В. Смагина. – 

Краснодар: КубГАУ, 2014. 

3. Ибрагимова К.К., Рахимов И.И., Зиятдинова А.И. Словарь-справочник 

терминов по экологии и охране природы: Учебное пособие. Казань, изд-во 

«Отечество», 2012. 

4. Каплан Б.М. Методические приемы для распознавания деревьев и 

кустарников в безлистном состоянии // Биология, 2000, № 2. – с. 16 

5.  Колесников С.И. Биология. Экология. Подготовка к ЕГЭ: теория и 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие /С.И.Колесников. – 

Ростов н/Д: Легион, 2014 

6. Красная книга Курской области. Том 1. Редкие и исчезающие виды 

животных / Отв. ред. А.А. Власов / Власов А.А., Баусов И.А., Власова 

О.П., Гречаниченко Т.Е., Корольков А.К., Лада Г.А., Миронов В.И., 

Татаренко Д.Е. / Тула, 2002. 

7. Красная книга Курской области. Том 2. Редкие и исчезающие виды 

растений и грибов /Отв. ред. Н.И. Золотухин / Составители: Золотухин 

Н.И., Золотухина И.Б., Игнатов М.С., Полуянов А.В., Попова Н.Н., 

Прудников Н.А., Сошнина В.П., Филатова Т.Д. / Тула, 2002.  

8. Летние школьные практики по ботанике. Методическое пособие 

/Составитель А.Б. Шипунов, под ред. канд.биол.наук П.Ю. Жмылева 

МЦНМО, 1998 г. 

9. Николайкин Н. И. Экология: Учеб. для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. 

Николайкина, О. П. Мелехова. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2004. 

10.  Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. 

11.  Чернова Н.М. Экология: учебник (профильный уровень). 10(11) класс. – 

М.: Дрофа, 2015 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Всемирный фонд дикой природы за живую планету! – https://wwf.ru/  

2. Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. – 

http://www.rosolymp.ru.  

3. Природа России. – http://www.priroda.ru.  

4. Справочник «Ресурсы российского интернета по экологии». – 

http://www.ecorussia.info/ru/ecopedia/environmental_resources_of_russian_

internet.  

5. Элементы. Популярный сайт о фундаментальной науке. Новости науки. 

Научные конференции, лекции, олимпиады. – http://elementy.ru.  
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Основные образовательные технологии: 

Общебиологические знания, являющиеся основой биологического 

мировоззрения, логично включены во все разделы курса и при переходе из 

класса в класс углубляются и расширяются в соответствии с возрастными 

особенностями школьников. Результаты изучения предмета в основной 

школе разделены на предметные, метапредметные и личностные. 

Технологии, используемые в работе: исследовательские методы обучения, 

метод проектов, игровые методы обучения. 

Целью и планируемым результатом экологического образования являются 

экологическая культура личности, развитие ответственности человека в 

решении 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. Усвоение содержания предлагаемого курса будет спо-

собствовать 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность 

овладеть следующими предметными, метапредметными и личностными 

учебными действиями: 

УМЕНИЕМ 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. 

 

УМЕНИЕМ 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. 

УМЕНИЕМ 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. 

 


