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1. ПРЕАМБУЛА 

Программа биологического клуба «ХЕМОТАКСИС» (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, Концепции преподавания учебного предмета 

«Биология» и основных положений федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа входит в предметную область «Естественно-научные предметы» и 

призвана обеспечить преемственность между основным общим, средним общим, средним 

профессиональным и высшим образованием. В то же время она ориентирована на 

приоритетное решение образовательных, воспитательных и развивающих задач, 

связанных с профориентацией обучающихся и стимулированием интереса к конкретной 

области научного знания, связанного с биологией, медициной, экологией, психологией, 

спортом или военным делом. 

1.1. Цель Программы 

Программа ставит целью формирование и развитие сознательно-научного, 

нравственно-этического отношения обучающихся к окружающей среде на 

интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе.  

1.2. Задачи Программы 

1. Способствовать становлению у подростков системы экологически 

ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и 

т.д.). 

2. Формировать у обучающихся знания о закономерностях структуры и 

функционирования биосферы и экосистем разного уровня, о видах и формах 

взаимоотношений в природе.  

3. Формировать у обучающихся знания об экологической обстановке и тенденциях 

развития взаимоотношений природы и социума своего региона. 

4. Знакомить обучающихся 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. 

5. Развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, 

проявляющемся в умении принимать компетентные решения в ситуации выбора и 

действовать в соответствии с ними. 

6. Вовлекать обучающихся в реальную педагогически организованную 

практическую деятельность в области экологии, развивать необходимые для этого умения 

и навыки. 

 

1.3. Актуальность Программы  

Программа призвана привлечь обучающихся к проблемам окружающей среды 

посредством формирования у них экологической культуры. 

Экологическая культура и экологическое сознание играют существенную роль в 

становлении экологического мышления, переориентации всех сфер человеческой 

деятельности на решение экологических проблем через познание сущности, глубины, 

масштабности взаимодействия человека и природы.  

Данная Программа позволяет расширить представления у обучающихся о 

современном состоянии экологических знаний, их месте в общей системе культуры, роли 

в жизни общества и каждого конкретного человека. Программа направлена на 

формирование экологической этики, экологической нравственности. 
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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 решения 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. 

 

1.4. Продолжительность занятий 

Групповые теоретические и практические занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность – 1 час.  

 

1.5. Планируемые результаты обучения по Программе и их виды 

1.5.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В структуре личностных результатов освоения Программы выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на 

основе ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания, 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими системе биологического образования, 

наличие правосознания экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения Программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и 

уважения к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 
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взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимания значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 

современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
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осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения 

при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, 

охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об окружающем 

мире как о единстве природы, человека и общества, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения 

нового уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных 

решать ресурсные проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных 

экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному 

использованию природных ресурсов и формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 
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активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

 

1.5.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира 

и специфику методов познания, используемых в естественных науках (вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, 

теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать 

выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, 

выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
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разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных 

базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать её достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, 

формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-

символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в диалоге 

или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать 

суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и 

согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликты и 

вести переговоры; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 

других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

1.5.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения обучающиеся 

 

будут знать: 

- элементы экосистемы; 

- экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

 

- изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенного фактора; 

- методы регистрации данных и оформления учебных исследовательских и 

реферативных работ; 

 

будут уметь: 

- анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей 

местности; 

- прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

- планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем 

местного уровня; 

- использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и 

компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; 

дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы; 

- применять основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; 

цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

 

выработают следующие навыки: 

- определение типов наземных и водных экосистем своей местности; 

- самостоятельное наблюдение за живыми организмами в природе; 

- оформление результатов исследований в виде творческих отчетов, научных 

сообщений, проектов и представление их на занятии группы. 

 

В ходе реализации программы предполагается развитие у обучающихся 

следующих личностных качеств: 

- коммуникабельность; 

- творческий подход к решению поставленной задачи; 

- познавательный интерес; 

- самостоятельность при проведении работы; 

- бережное отношение к природе. 

 

1.6. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточный контроль 

- тематическое тестирование; 

- защита проекта; 

- участие в олимпиаде по биологии. 
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Итоговая оценка 

1 балл (минимальный уровень): 

- не более 1/3 правильных ответов в тестах; 

- проект оформлен плохо, обучающийся путается в тезисах и совершает 

грубые ошибки; 

- пройдены не все этапы биологической олимпиады данной возрастной 

категории; 

- дневник исследований почти не заполнен. 

 

2 балла (средний уровень): 

- от 1/3 до 2/3 правильных ответов в тестах; 

- содержание проекта оформлено приемлемо, обучающийся помнит суть работы, 

не совершает грубых ошибок, способен ответить на дополнительные вопросы; 

- пройдены все этапы биологической олимпиады данной возрастной категории, но 

не занято призовое место; 

- дневник оформлен с ошибками и существенными пропусками. 

3 балла (высокий уровень): 

- более 2/3 правильных ответов в тестах; 

- содержание проекта оформлено на хорошем уровне, обучающийся хорошо 

ориентируется в материале, понятно его излагает, не делает грубых ошибок, 

отвечает на вопросы; 

- призёр биологической олимпиады; 

- в дневнике исследований оформлены все работы без существенных ошибок. 

 

• 10-12 баллов — отлично; 

• 6-9 баллов — хорошо; 

• 3-5 баллов — удовлетворительно. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в курс экологии 2 2 0 Тест 

2 
История взаимоотношений 

человека и природы 
12 10 2 

Опрос. Выставка 

творческих работ. 

Участие в 

олимпиаде 

3 Основные понятия экологии 21 15 6 

Опрос. Тест. 

Интерактивная 

игра. Защита 

проекта 

4 Сообщества и экосистемы 61 53 8 

Викторина. 

Выполнение 

творческих работ. 

Интерактивная 

игра. Подготовка 

и презентация 

проекта. 

Выставка 

творческих работ 

5 Обобщение. Тестирование 3 2 1 
Итоговое 

тестирование 

Итого: 99 82 17 



13 

2.2. Содержание тематического плана 

2.2.1. Введение в курс экологии (2 ч.) 

Теория. Обобщение и систематизация знаний обучающихся о взаимосвязи 

человека и природы. Экология – наука о взаимосвязях живых организмов, в том числе и 

человека, с окружающей средой. 

2.2.2. История взаимоотношений человека и природы (12 ч.) 

Теория. Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые). 

Необходимость бережного отношения к окружающей среде. Человек и природа в далеком 

прошлом: присваивающее хозяйство. Древние люди. Влияние природных условий на 

расселение и занятия древних людей. Основные занятия древних людей: собирательство и 

охота. Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния деятельности древних 

собирателей и охотников на природу. Переход человека к производящему хозяйству. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на 

природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное природопользование. 

Опустынивание. Гибель цивилизаций. Изменение характера природопользования в 

процессе развития человеческого общества. 

 

Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на природу. Интродукция. «Экологический рюкзак». 

Необходимость бережного отношения к окружающей среде.  

 

Практика. Решение практических и творческих заданий на установление типов 

взаимоотношений человека и природы и характера природопользования. 

2.2.3. Основные понятия экологии (21 ч.) 

Теория. 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). Значение экологических знаний в жизни современных людей. Понятие 

«экосистема», общая характеристика. Основные компоненты экосистем. Экологические 

связи, простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также живыми и 

неживыми компонентами экосистемы. 

 

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. Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие 

хозяйственной деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы – условие 

сохранения жизни на Земле. Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. 

Зависимость распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия 

или отсутствия воды. 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. 

 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, 

оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой природы. 

Антропогенные факторы – факторы, связанные с деятельностью человека. 



14 

Практика. Интерактивная игра «Факторы окружающей среды и их влияние на 

человека». Решение практических и творческих задач. 

 

2.2.4. Сообщества и экосистемы (61 ч.)  

Теория. 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. Природные и искусственные сообщества живых организмов. 

 

Группы организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) – 

организмы, обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией 

все другие компоненты сообщества. 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. Пищевые 

связи в экосистеме. Цепи питания, их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. 

 

Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика (на 

примере луга). Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика 

(на примере поля). 

 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные 

компоненты экосистемы города. Население города и его деятельность как главный 

компонент городской экосистемы. Деление городов по численности жителей: малые, 

средние, крупные, крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на 

окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. 

Влияние городской среды на здоровье людей. 

 

Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе: изменение 

природной (естественной среды), загрязнения. Животные и растения, охраняемые на 

территории Чеченской республики. 

 

Полезные ископаемые Москвы и Подмосковья. Использование полезных 

ископаемых в хозяйственной деятельности человека. «Белый камень» в истории Москвы. 

Гончарные глины. Добыча и переработка полезных ископаемых и их влияние на природу. 

Мероприятия по охране окружающей среды. Правила поведения в природе.  

 

Практика. Особенности географического положения, территория и границы. 

Природа региона в прошлом. Изменение природы региона человеком, его причины. 

Современный рельеф города. Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. 

Спортивные парки. Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и скверов в создании 

комфортной среды для горожанина: снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение 

эстетических качеств городской среды. Выполнение творческих и проектных работ на 

тему «Цепи и сети питания: кто кого и что ест». Интерактивная игра «Это зависит от нас с 

вами» 

2.2.5. Обобщение. Тестирование  

Теория. Организм – единое целое. Организм и окружающая среда. 

Практика. Тестирование. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Формы занятий: 

 

• Защита творческих проектов; 

• Занятия – исследования; 

• Занятия – практикумы; 

• Экскурсии в живую природу; 

• Теоретические занятия (тематические лекции); 

• Выставки, интерактивные игры; 

• Участие в учебно-исследовательских экспедициях и выездных экологических 

практиках не является обязательным для всех обучающихся. В выездных 

мероприятиях могут участвовать обучающиеся, имеющие разрешение от 

медицинского учреждения и должный уровень подготовки, который 

определяется педагогом. 

 

Дидактические материалы 

Методика обучения предполагает доступность излагаемой информации в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, что достигается за счёт 

наглядности и неразрывной связи с практическими занятиями. 

 

Формы занятий определяются направленностью Программы и её особенностями. 

Программа включает как теоретические и практические занятия в учебных кабинетах, так 

и экскурсионные выходы на территорию города, в ботанические сады и биологические 

музеи Москвы. 

 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме занимательного 

рассказа с одновременным показом иллюстраций, схем, видеоматериалов, фотографий и 

т.п. Реализация практической части Программы осуществляется в форме индивидуально-

групповых самостоятельных работ, практических занятий и творческих работ. 

 

Материально-техническое оснащение Программы 

- Помещение, укомплектованное стандартным учебным оборудованием и мебелью  

(доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение). 

 

Мультимедийное оборудование: 

• Интерактивная доска. 

• Ноутбук. 

• Проектор. 

• Флэш-карты. 

• Экран. 

 

Лабораторное оборудование: 

• Микроскопы. 

• Микропрепараты. 

• Коллекции полезных ископаемых. 

• Лупы. 
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