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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика особенностей программы 

В связи с создавшейся на нашей планете критической экологической ситуацией,    

главная задача, стоящая перед человечеством – прекращение дальнейшей деградации 

биосферы за счет сохранения на Земле оставшихся природных экосистем и улучшения 

экологической обстановки в природно-антропогенных и техногенных экосистемах. Это 

единственный путь спасения человечества и всего живого на земном шаре. 

Для решения этой проблемы главное значение имеет личная ответственность 

каждого человека, каждого общества, каждой страны и группы стран за благоприятное 

для жизни состояние окружающей среды, за мероприятия по ее оздоровлению. 

Сознательное самоограничение желаний и потребностей у человека и общества в целом 

не может проявиться без научно обоснованного и сформированного самосознания и 

экологического мировоззрения, т.е. без наличия экологической культуры в самом 

широком значении этого понятия. 

Данная программа модифицированная, разработана на основе типовой программы 

«Юный эколог», предлагает дополнительно и углубленно знакомиться с такими 

разделами экологии как экология особей, экология популяций, экологический 

мониторинг, а уже имеющиеся знания, умения и навыки, полученные учащимися на 

уроках биологии в школе, служат основой для достижения ими более высоких 

результатов и мастерства. Предназначена для  обучающихся старшего  и среднего 

школьного возраста, рассчитана на 1 год обучения, 144 часа. 

Тематический цикл – эколого-биологический. 

Предметная область – биология, краеведение, экология. 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной 

санитарноэпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения). 

Форма организации деятельности обучающихся – групповая, коллективная. 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

Уровень сложности – базовый уровень. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность учебного часа 

при очном обучении - 45 минут, при дистанционном – 30 минут, перерыв – 10 минут. 

По формам организации содержания и процесса педагогической деятельности 

программа является комплексной. Программа объединяет в единое целое материал по 

нескольким разделам экологической науки с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Программа является общеразвивающей, направленной на выявление и развитие 

способностей детей по таким аспектам экологии как атмосфера и человек, растительные 

сообщества, рациональное природопользование, экология и здоровье человека, 

приобретение ими прочных знаний и умений в данном виде деятельности. Эта 

программа направлена на развитие компетентности в данных областях, формирование 

навыков на уровне практического применения полученных знаний, а также на 

приобретение навыков организации и выполнения научно-исследовательских проектов. 

По цели обучения программа является познавательно – развивающей. В 

программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся 

отдельных природных составляющих: атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы, 

растительных и животных сообществ, рационального природопользования. Овладение 

этими терминами, оперирование ими, использование в практической деятельности 

является важным вкладом в развитие детей. 
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Актуальность программы в том, что предложенный материал способствует 

решению главных задач дополнительного образования: обеспечение необходимых 

условий для личностного развития учащихся, формирование общей культуры, 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности) и соответствует 

социальному запросу родителей и детей. 

Предложенные виды деятельности формируют познавательные интересы детей, 

стимулируют исследовательскую мотивацию. Данная программа может помочь детям 

выработать в себе исследовательский подход к любой деятельности, научиться мыслить 

логично, системно, искать и находить необходимую информацию, пробудить интерес к 

поиску и овладению новыми знаниями, стремление к самостоятельной жизни, создает 

условия для развития личностных качеств учащихся. 

         В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей до 

2030 года, Образовательной программой образовательного учреждения, воспитательная 

работа в МБУ ДО «Станция юных натуралистов» осуществляется в рамках программы 

воспитания учреждения. Календарный план воспитательных мероприятий 

разрабатываются для всех обучающихся кружкового объединения «Экология и мы» на 

календарный год и является неотъемлемой составляющей Программы деятельности 

детского объединения. 

Новизна программы состоит в оформлении тесной взаимосвязи окружающего 

пространства и экологии человека, подробном рассмотрении социальных и 

экологических факторов. Более 50% времени курса отводится на практические занятия и 

экскурсии. Умение работать с научной литературой, организовывать и проводить 

различные виды экологического мониторинга, работа с проектами развивает 

исследовательскую активность детей, мыслительную деятельность, способность 

анализировать, сопоставлять, обобщать и комбинировать полученные знания. 

Педагогическая целесообразность общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы в том, что предлагаемые программой виды деятельности позволяют 

воспитывать в детях любовь к природе, учить их бережному отношению к окружающей 

среде, видеть в явлениях природы не только источник красоты или пользы, но и объект 

изучения, познания. 

Отличительной особенностью программы является индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся (выбор темы исследования согласно личным предпочтениям, 

индивидуальный план работы, организация занятий в виде индивидуальных 

консультаций) и ее адаптации к плану проведения городских, областных и российских 

мероприятий, что позволяет обучающимся выбрать свой уровень исследовательского 

конкурса. Кроме этого, важная роль отведена получению знаний по рациональному 

природопользованию, экологии жилища и здоровью человека. 

Включена практическая деятельность по методикам изучения окружающей среды, 

что позволит сформировать у учащихся не только представление о том, как выполнить 

ту или иную деятельность, но выполнить ее самостоятельно. 

1.2. Цель программы:  
способствовать целенаправленному развитию одаренности детей, склонных к 

творческой деятельности и самостоятельному анализу путем совершенствования их 

экологических исследовательских способностей. 

Для реализации этой цели предполагается решение следующих задач: 

Образовательные: 
 Способствовать формированию системы социальных знаний и умений по 

экологии. 
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 Способствовать выработке умений правильной организации исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 
 Развивать навыки критического мышления, синтеза и анализа информации, а 

также нахождения нестандартного решения поставленных задач. 

 Развивать умение организовать собственную деятельность, планировать и 

контролировать ход реализации поставленных целей. 

 Развивать умение преподносить и отстаивать свою точку зрения на примере 

защиты исследовательских проектов. 

 Развивать личностные качества: активность, аккуратность, дипломатичность, 

ответственное отношение к себе и природе. 

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру научного исследования. 

 Воспитывать ценностное отношение к природе, экологическую культуру 

поведения. 

 Содействовать воспитанию самостоятельности, целеустремленности 

наблюдательности, умения доводить работу до конца. 

Программа построена на следующих принципах обучения: 

 Принцип наглядности обучения; 

 Принцип доступности и посильности обучения; 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, направленного 

на всестороннее развитие личности ребѐнка; 

 Принцип систематичности и последовательности в овладении опытом 

деятельности; 

 Принцип связи обучения с жизнью; 

 Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы. 

 Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 

учащихся при руководящей роли педагога; 

 Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

обучающихся. 

 Принцип индивидуализации обучения. 

Индивидуальный подход является одним из важных принципов педагогики, он 

помогает вовлечь всех детей в активную деятельность. Индивидуальный подход в 

учебном процессе – это действенное внимание к каждому ребенку, его 

индивидуальности. 

1.3. Возрастные особенности обучающихся  14- 17 лет. 

Физические 

1. Рост в этом возрасте не только быстрый, но и неравномерный. Поэтому часто 

чувствует себя усталым, неуклюжим. Думает, что привлекает всеобщее внимание, 

чувствует себя неловко. 

2. Начинают появляться признаки полового созревания. Проявляет интерес к 

противоположному полу. У девочек это проявляется раньше. 

3. Девочки обычно выглядят старше мальчиков. 

4. Большинство обладает большим аппетитом. 

5. Иногда может казаться ленивым (естественный способ защиты его организма от 

чрезмерного напряжения). 

Интеллектуальные 
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1. Происходят изменения в мышлении. Требует фактов и доказательств. Он больше 

не принимает с готовностью все, что ему говорят, и подвергает все критике. Особенно 

критичен к авторитетам. Не любит разделять одинаковые убеждения с другими. Для 

него трудно принять те соображения, которые идут вразрез с его желаниями. 

2. Начинает мыслить абстрактно, но обычно находит всему только крайние 

«контрастные» объяснения. Либо видит всѐ в чѐрном, либо в белом цвете. 

3. Возрастает способность к логическому мышлению. 

4. Способен к сложному восприятию времени и пространства. 

5. Способен к проявлению творческого воображения и творческой деятельности. 

6. Способен прогнозировать последствия своих поступков. 

7. Обладает развитым навыком чтения. 

Эмоциональные 

1. Резкая смена настроения в соответствии с его физическим состоянием. 

2. Часто проявляет вспыльчивость. Способен проявить сдержанность, когда 

находит это нужным. 

3. Постепенно начинает обретать уверенность в себе. 

4. Обладает энтузиазмом. 

5. Обладает чувством юмора. 

6. Склонен упрямо придерживаться своих взглядов, утверждать их повсюду. 

Социальные 

1. Разрыв семейных связей. Растѐт желание дружить с группой сверстников. 

Желает быть независимым от своей семьи. 

2. Желает поскорее стать взрослым. 

3. Чувствителен к мнению родителей и других взрослых, жаждет понимания с их 

стороны. 

4. Начинает обретать навыки общения. 

5. Способен крайними средствами добиваться одобрения своих сверстников. 

6. Увлекает соревновательская деятельность. 

7. Девочки дружат со своими сверстницами, но обычно интересуются более 

старшими мальчиками. Мальчики в этом возрасте могут не интересоваться девочками, 

но им всем будет нравиться иметь особых друзей собственного пола и возраста. 

8. Может быть подвержен влиянию моды. Легко увлекается модным. 

Духовные 

1. Подросток склонен подвергать критике систему ценностей взрослых. У него 

начинает формироваться своя система взглядов и ценностей. 

2. В ровесниках и взрослых прежде всего ценит честность. 

3. Начинает оценивать религиозные взгляды и принимает те из них, которые 

кажутся ему разумными. 

4. Возникает интерес к проблеме вечности, жизни после смерти. 

5. Интересуют духовные вопросы других религий. 

1.4. Условия реализации программы 
Данная программа может быть реализована при взаимодействии следующих 

составляющих ее обеспечения: 

1. Общие требования к оформлению кабинета. 

- соответствие кабинета нормам СанПиНа; 

- чистота, освещенность, проветриваемость кабинета. 

2.Методическое обеспечение программы: 

- методические разработки и планы-конспекты занятий; 

- дидактические материалы (образцы почв, гербарий, карточки-задания, тесты). 
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1.4. Ожидаемые результаты 

В процессе исследовательской деятельности у обучающихся разовьются 

универсальные умения и ключевые компетенции: 

- произойдет переоценка накопленного опыта и его реконструкция, приобретение 

новых знаний, анализ своих возможностей; 

- сформируются умения использовать универсальные познавательные технологии 

в условиях развития науки; 

- расширится опыт эффективной работы с новыми информационными 

технологиями, обеспечивающими сбор, хранение и обработку информации; 

К концу обучения по программе учащиеся должны знать: 
 содержание понятий: экология, биоценоз, экологическая система, популяция, 

экологические факторы среды, основные среды жизни, понимать их и оперировать ими; 

 приемы работы с научной литературой; 

 этапы работы над исследовательским проектом: «Экологический мониторинг». 

К концу обучения по программе учащиеся должны уметь: 

 применять полученные знания и умения в самостоятельной работе; 

 наблюдать, анализировать, систематизировать; 

 самостоятельно работать со справочной, научной литературой при подготовке 

сообщений, докладов, рефератов, исследовательских проектов; 

 самостоятельно выполнить исследовательский проект «Экологический 

мониторинг»; 

 под руководством проводить анализ почвы различными методами; 

 под руководством проводить комплексный анализ пресноводных систем. 

К концу обучения по программе учащиеся должны обладать следующими 

качествами: 
 умение бережно относиться к природе и ее ресурсам; 

 умение работать самостоятельно и в группе; 

 умение публичного выступления; 

 простейшие методики оценки экологического состояния окружающей среды; 

 основные (генетические, экологические, социальные) факторы риска и их 

влияние на здоровье человека; 

 функции и виды мониторинга окружающей среды. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
Личностными результатами освоения программы является формирование 

следующих умений: 

 формирование у учащихся учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новых задач; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, развитие мышления. 

Метапредметными результатами освоения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные: 
 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 проявлять познавательную инициативу. 

Познавательные: 
 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

Коммуникативные: 

 умение формировать собственное мнение, допуская возможность существования 

различных точек зрения; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

  Способы отслеживания и контроля результатов образовательного процесса. 

Для текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся по итогам 

изучения каждой темы проводятся: тестирование, конференции, тематические игры. 

Контроль знаний, умений и навыков также может проводиться и в занимательной 

форме: кроссворды, лото, ребусы, загадки, сканворды. 

  Первый – предварительный. Осуществляется при работе с целью выявить уже 

имеющиеся знания, умения, навыки обучающихся. 

  Второй – промежуточный. Отслеживание результатов в процессе обучения 

путем бесед с обучающимися, совместной работы с преподавателями. Периодичный 

контроль осуществляется в итоговом занятии после изучения темы в виде конкурса, 

викторины. 

  Третий – итоговый. Проводится по окончанию курса обучения. Может быть в 

виде самостоятельной работы,  викторины, конкурса. 

  Контроль знаний приучает детей к самоконтролю и оценке своих знаний. 

При анализе уровня усвоения программного материала воспитанниками педагог 

использует карты достижения учащихся, где усвоение программного материала и 

развитие других качеств ребенка определяются по трем уровням: 

● высокий – усвоение программного материала в полном объеме; воспитанник 

имеет достижения на уровне города и области. 

● средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии несущественных 

ошибок; участвует в выставках, конкурсах и др. на уровне города. 

● низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает существенные 

ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в конкурсах на уровне 

коллектива. 
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2. Учебный план 

 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Экскурсия  

2. Основы экологии 28 10 12 Опрос, работа с 

тестами 

3. Организм и среда 12 4 8 Опрос, работа с 

тестами  

4. Экология популяций 14 8 6 Опрос, работа с 

тестами  

5. Экологические 

системы 

10 6 4 Опрос, работа с 

тестами  

6. Учение о биосфере 48 24 24 Опрос, работа с 

тестами 

7.  Охрана окружающей 

среды 

18 8 10 Опрос, работа с 

тестами 

8.  Мы исследуем 

природу 

8 0 8 Опрос,  

выступление с 

работами 

9. Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое 

тестирование 

Всего: 144 62 82  

 

3. Содержание программы. 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ - 4 часа 

Теоретические сведения: 

Ознакомление учащихся с программой. Общая характеристика учебного 

процесса. Инструменты и материалы, используемые в работе. 

Инструктаж по ТБ. Понятие экологической культуры. Показ книг, журналов, 

готовых работ. 

Практическая работа: 

Отработка правил по технике безопасности на практике. 

Методы обучения: беседа, объяснение. 

Методическое обеспечение: инструкции по технике безопасности, план-конспект, 

материал для работы, выставка детских исследовательских работ. 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

2.Основы экологии- 28часов 
Теоретические сведения: Наука экология и ее задачи. Понятие о биосфере и 

экосистемах. Состав и многообразие экосистем. Взаимосвязь между компонентами 

экосистемы. Пищевые цепи. Факторы: абиотические; биотические; антропогенные. 
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Условия среды. Адаптации. Активный путь. Пассивный путь. Избегание 

неблагоприятных воздействий. Морфологические адаптации. Физиологические 

адаптации. Этологические адаптации. 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий. Работа с научной 

литературой. Научное сообщение. 

Форма проведения занятий: беседа, разъяснение. 

Методическое обеспечение: план-конспект, презентация. 

Формы подведения итогов: фронтальный опрос. 

Методы обучения: беседа, объяснение. 

Методическое обеспечение: план-конспект, презентация, раздаточный материал. 

Форма подведения итогов: устный опрос, работа с тестами 

3.Организм и среда. 12 часов 

Теоретические сведения: Среды жизни. Вода. Наземно-воздушная среда. Почва. 

Экологические факторы среды. Значение биологических ритмов для живых 

организмов.Законы эволюции и разнообразие форм жизни. Жизненные формы. Ритмы 

жизни. Приспособительные ритмы. Мерность. Местообитания. Экологическая ниша. 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий. Работа с научной 

литературой. Научное сообщение. Выбор тем для исследования. 

Методы обучения: беседа, объяснение, практическая работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект, материал для работы, раздаточный 

материал. 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

4.Экология популяций - 14 часов. 
Теоретические сведения: Популяция и ее основные характеристики. 

Популяционное обилие. Структура популяции. Классификация популяций. 

Численность. Плотность. Индекс численности. Рождаемость и смертность. Возрастная 

структура популяции. Понятие о биоценозе. Структура биоценоза. 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий. Работа с научной 

литературой. Научное сообщение.  

Методы обучения: беседа, объяснение, практическая работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект, 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

5.Экологические системы - 10 часов. 

Теоретические сведения: сообщество, экосистема, биогеоценоз, биосфера. 

Структура сообщества. Потоки энергии и вещества в экосистемах. Пирамиды 

численности и биомассы. Гетеротрофные и автотрофные сообщества. 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий. Работа с научной 

литературой. Научное сообщение. 

Методы обучения: беседа, объяснение, разъяснения. 

Методическое обеспечение: план-конспект, учебники. 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование, выступление с 

докладами. 

6.Учение о биосфере - 48 часов. 

Теоретические сведения: структура и границы биосферы, живое вещество, 

биогенное вещество, биокостное вещество - почва. Эволюция биосферы. Современное 

состояние природной среды. Атмосфера – внешняя оболочка биосферы. Загрязнение 

атмосферы. Почва – важнейшая составляющая часть биосферы. Загрязнение почвы. 

Вода – основа жизненных процессов в биосфере. Загрязнение природных вод. Радиация 

в биосфере. Экологические проблемы в биосфере. Глобальные биогенные круговороты. 

Пути решения экологических проблем 
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Практическая работа: Работа с научной литературой. Научное сообщение. 

Экскурсия :Экологический мониторинг. 

Методы обучения: беседа, объяснение, разъяснения, практическая работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект, учебники, раздаточный материал. 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

7. Охрана окружающей среды - 18 часов. 
Теоретические сведения: Современные проблемы охраны природы. Состояние и 

охрана атмосферы. Рациональное использование и охрана недр и водных ресурсов. 

Почвенные ресурсы, их охрана и использование. 

Практическая работа: Работа с научной литературой. Научное сообщение. 

Экскурсия :Экологический мониторинг. 

Методы обучения: беседа, объяснение, разъяснения, практическая работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект, учебники, раздаточный материал. 

Форма подведения итогов: устный опрос, тестирование. 

8. Мы исследуем природу -  8 часов. 

Теоретические сведения:  Выбор  тем экологических исследований, составление 

плана работы над проектом, изучение и отработка методик, постановка и проведение 

эксперимента, оформление работ. 

Практическая работа: Работа с научной литературой. Научное сообщение. 

Экскурсия :Экологический мониторинг. 

Методы обучения: беседа, объяснение, разъяснения, практическая работа. 

Методическое обеспечение: план-конспект, учебники, раздаточный материал. 

Форма подведения итогов: устный опрос, выступление с докладами.  

9. Итоговое занятие - 2 часа. 

Итого: 144 часа (теория – 62 ч, практика – 82 ч. 

 

4. Календарный учебный график реализации программы 

Дата начала занятий - 01.09.2024 

Дата окончания занятий - 31.05.2025 

Количество часов в неделю - 4 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа 

№  Месяц Неделя Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

дней 

1. Вводное занятие (4часа)  

1 Сентябрь 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 1 

2 Сентябрь 2 Экологическая обстановка нашего края 2 1 

2. Основы  экологии (28 часов) 

3 Сентябрь 2 Экология как наука. 2 1 

4 Сентябрь 3 Основы общей экологии 2 1 

5 Сентябрь 3 Экологическая система – понятие, суть. 2 1 

6 Сентябрь 4 Основные виды   экологических систем. 2 1 

7 Сентябрь 4  Структура, компоненты экологической 

системы 

2 1 

8 Сентябрь 5  Основные уровни экологической системы 2 1 

9 Сентябрь  5 Состав и многообразие экологических 

систем. Экскурсия 

2 1 

10 Октябрь  2 Взаимосвязи между компонентами 2 1 
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экосистемы 

11 Октябрь 2  Пищевая цепь и энергия в экосистеме. 2 1 

12 Октябрь 3 Антропогенные факторы окружающей 

среды 

2 1 

13 Октябрь 3  Косвенные и прямые антропогенные 

факторы 

2 1 

14 Октябрь 4 Влияние антропогенных факторов на  

растения 

2 1 

15 Октябрь 4 Влияние антропогенных факторов на   

животных 

2 1 

16 Октябрь 5  Экологическая разминка 2 1 

3. Организм и среда (12 часов) 

17 Октябрь  5 Основные закономерности действия 

экологических факторов 

2 1 

18 Ноябрь  1 Экологические факторы среды 2 1 

19 Ноябрь 2 Среда обитания. Экологические факторы.  2 1 

20 Ноябрь 2 Свет, вода  и температура как 

экологические факторы среды 

2 1 

21 Ноябрь 3 Приспособительные ритмы жизни 2 1 

22 Ноябрь 3 Как влияет среда на организм человека? 2 1 

4. Экология популяций (14 часов) 

23 Ноябрь 4 Биологические ритмы. Значение 

биологических ритмов для живых 

организмов 

2 1 

24 Ноябрь 5 Жизненные формы растений 2 1 

25 Ноябрь  5 Экологическая ниша 2 1 

26 Декабрь  1 Местообитание. Экологическая система 2 1 

27 Декабрь 2 Биотические взаимоотношения организмов 2 1 

28 Декабрь 2 Разнообразие типов экологических 

взаимоотношений 

2 1 

29 Декабрь 3 Что ты знаешь об экологической системе? 2 1 

5. Экологические системы (10 часов) 

30 Декабрь 3 Экологические системы. 2 1 

31 Декабрь 4 Энергетическая классификация систем. 2 1 

32 Декабрь  4 Круговорот веществ в экосистеме 2 1 

33 Декабрь 5 Экологическая пирамида. Биологическая 

продукция 

2 1 

34 Декабрь 5  Роль экосистемы в природе. 2 1 

6. Учение о биосфере (48 часов) 

35 Январь  2 Учение о биосфере  2 1 

36 Январь 2 Биосфера и ее эволюция. 2 1 

37 Январь 3 Экологическая ситуация Грайворонского 

района 

2 1 

38 Январь 3 Атмосфера как часть биосферы. 

 

2 1 

39 Январь 4 Основные Загрязнители атмосферы 2 1 

40 Январь 4 Влияние загрязнения атмосферы на живые 

организмы 

2 1 
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41 Январь 5 Изучение загрязнения атмосферы 2 1 

42 Январь  5 Изучение загрязнения атмосферы 2 1 

43 Февраль 1 Сохранение озонового  слоя 2 1 

44 Февраль 1 Почва как среда обитания. 

  

2 1 

45 Февраль 2 Антропогенное загрязнение почвы  2 1 

46 Февраль 2 Исследования почв  г. Грайворона 2 1 

47 Февраль 3 Исследования почв  г. Грайворона 2 1 

48 Февраль 3 Вода – основа жизненных процессов в 

биосфере 

2 1 

49 Февраль  4 Загрязнение природных вод 2 1 

50 Март  1 Исследование водных ресурсов г. 

Грайворона 

2 1 

51 Март 1 Исследование водных ресурсов г. 

Грайворона 

2 1 

52 Март 2 Исследование водных ресурсов г. 

Грайворона 

2 1 

53 Март 2 Антропогенные воздействия на водоемы 2 1 

54 Март 3 Радиоактивность в биосфере 2 1 

55 Март 3 Радионуклиды и их опасность 2 1 

56 Март 4 Экологические проблемы биосферы 2 1 

57 Март 4 Экологические проблемы нашего региона 2 1 

58 Март 5  Экология и мы 2 1 

7. Охрана окружающей среды (18 часов) 

59 Март 5 Охрана окружающей среды 2 1 

60 Апрель  2 Правовые основы охраны природы 2 1 

61 Апрель 2 Мониторинг состояния окружающей среды 

района 

2 1 

62 Апрель 3 Исчезающие растения нашего края 2 1 

63 Апрель 3 Исчезающие животные нашего края 2 1 

64 Апрель 4  Охраняемые территории нашего края 2 1 

65 Апрель 4 Рациональное использование и охрана 

животных 

2 1 

66 Апрель 5 Рациональное природопользованиеи охрана 

растений 

2 1 

67 Апрель 5 Итоговое занятие по теме 2 1 

8. Мы исследуем природу(8 часов) 

68 Май  1   Методическая работа над 

исследовательскими проектами 

2 1 

69 Май 1   Методическая работа над 

исследовательскими проектами 

2 1 

70 Май 2   Методическая работа над 

исследовательскими проектами 

2 1 

71 Май 3 Заседание круглого стола «Мы исследуем 

природу» 

2 1 

9. Итоговое занятие (2 часа)  

72 Май 3 Итоговое занятие 2 1 

Итого:  36  144 72 
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5.Воспитание. 

5.1.Цель и задачи воспитания, целевые ориентиры воспитания. 

 Цель воспитательной работы  в учреждении – создание условий для развития и 

самореализации личности и социализации обучающегося. 

           Задачи воспитательной работы: 

           1. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

            2.Содействие формированию сознательного и бережного отношения учащихся к 

окружающей среде. 

            3.Стимулирование творческих способностей обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

            4.Воспитание учащихся в духе гражданственности, патриотизма. 

            5.Содействие учащимся в саморазвитии профессиональных качеств в 

естественнонаучном и направлении. 

            Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание  детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Содержание воспитательной работы: 

1. Повышение экологической культуры через учебно-исследовательскую 

деятельность, расширяющую кругозор, любознательность ребенка. 

            2.Патриотическая деятельность, формирующая активную гражданскую позицию 

ребенка. 

           3. Оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни. 

           4. Формирование способности к профессиональной деятельности в современных 

условиях. 

Формирование и развитие личностных отношений к нравственным нормам реализуется 

через вовлечение детей в деятельность, организацию их активностей. Опыт 

нравственного поведения, практика реализации нравственных позиций, обеспечивают 

формирование способности к нравственному отношению к собственному поведению и 

действиям других людей. 
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         Ценностно-целевую основу воспитания детей при реализации любой программы 

составляют целевые ориентиры воспитания как ожидаемые результаты воспитательной 

деятельности в процессе реализации программы. 

         Основные целевые ориентиры воспитания на основе российских базовых 

(конституционных) ценностей направлены на воспитание, формирование: 

- экологической культуры, понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, своей личной ответственности 

за действия в природной среде, неприятия действий, приносящих вред природе, 

бережливости в использовании природных ресурсов; 

- применения научных знаний для рационального природопользования, снижения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

для    защиты, сохранения, восстановления природы, окружающей среды; 

- опыта сохранения уникального природного и биологического многообразия 

России, природного наследия Российской Федерации, ответственного отношения к 

животным; 

познавательных интересов в разных областях знания, представлений о 

современной научной картине мира, достижениях российской и мировой науки и 

техники; 

- навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 

в разных областях познания, в исследовательской деятельности; 

- навыков критического мышления, определения достоверной научной 

информации и обоснованной критики антинаучных представлений; 

- опыта социально значимой деятельности в волонтѐрском движении, 

экологических объединениях, акциях, программах и опыта обучения такой деятельности 

других людей. 

  Основные целевые ориентиры воспитания в программе определяются также в 

соответствии с направленностями разрабатываемых в учреждении программ и 

приоритетами, заданными «Концепцией развития дополнительного образования детей 

до 2030 года»; они направлены на воспитание, формирование: 

- интереса к науке, к истории естествознания; познавательных интересов, 

ценностей научного познания; понимания значения науки в жизни российского 

общества;  

- интереса к личностям деятелей российской и мировой науки; уважения к 

научным достижениям российских учѐных; экологической культуры, навыков охраны 

природы, сбережения природных ресурсов;  

- стремления и умения применять научные знания в природной среде; личной 

ответственности за действия в природной среде, неприятие действий, приносящих вред 

природе;  

- опыта сохранения уникального природного и биологического многообразия 

России, природного наследия Российской Федерации, ответственного отношения к 

животным;  

-стремления к заботе о своѐм здоровье и здоровье окружающих людей; 

понимания ценностей рационального природопользования. 
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5.2.Формы и методы воспитательной компоненты. 

Учебное занятие. В ходе учебных занятий в соответствии с предметным и 

метапредметным содержанием программ обучающиеся: усваивают информацию, 

имеющую воспитательное значение; получают опыт деятельности, в которой 

формируются, проявляются и утверждаются ценностные, нравственные ориен-тации; 

осознают себя способными к нравственному выбору; участвуют в освоении и 

формировании среды своего личностного развития, творческой самореализации. 

Практические занятия (подготовка к конкурсам, соревнованиям, туристическим 

походам, выставкам, участие в дискуссиях, в коллективных творческих делах и проч.) 

способствуют усвоению и применению правил поведения и коммуникации, 

формированию позитивного и конструктивного отношения к событиям, в которых они 

участвуют, к членам своего коллектива. Участие в проектах и исследованиях 

способствует формированию умений в области целеполагания, планирования   и   

рефлексии,   укрепляет внутреннюю дисциплину, даѐт опыт долгосрочной системной 

деятельности. 

Коллективные игры проявляются и развиваются личностные качества: 

эмоциональность, активность, нацеленность  на  успех,  готовность к командной 

деятельности и взаимопомощи. 

Итоговые мероприятия: конкурсы, соревнования, выставки, презентации 

проектов и исследований, туристические слѐты — способствуют закреплению ситуации 

успеха, развивают рефлексивные и коммуникативные умения, ответственность, 

благоприятно воздействуют на эмоциональную сферу детей. 

5.3.Условия воспитания, анализ результатов. 

           Воспитательная работа в  кружковом объединении  велась систематически, 

осуществлялась в соответствии с годовым планом.  

     Для проведения мероприятий в кружковом объединении создана благоприятная 

среда, где есть все условия для наиболее полного раскрытия познавательной и 

творческой индивидуальности каждого обучающегося, его способностей, интересов, 

задатков. Все обучающиеся имели возможность участвовать в любом из мероприятий, 

реализовать себя как личность, опираясь на поддержку педагогического коллектива. 

    В процессе воспитательной работы руководствуюсь принципами: 

 гуманизма, предполагающего признание приоритета ребенка в 

образовательном учреждении, учета его потребностей, мотивов, интересов, постановку 

его в субъектную позицию; 

 учета возрастных особенностей и закономерностей личностного становления, 

предполагающего нацеленность на сохранение здоровья физического и психического, 

социального и духовно-нравственного, соответствующую оптимизацию 

образовательного процесса; 

 вариативности в использования форм, методов, средств, что позволит сделать 

образовательный процесс более мобильным, расширяя его воспитательные 

возможности. 
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 По традиции на протяжении учебного года проводились мероприятия, посвященные 

определенным экологическим датам: «День защиты животных», «День Воды», «День 

птиц», «День экологических знаний», «День Земли». 

Использовались разнообразные формы и методы: беседы, наблюдения, экскурсии, 

викторины, просмотры видеофильмов; конкурсы, выставки; развлекательно – 

познавательные, сюжетно – ролевые и подвижные игры, праздники и т.п.  Все 

мероприятия гармонично сочетают основополагающие знания об окружающей среде 

целом, о растительном и животном мире нашего района.  

          Массовая  работа  строилась  на  проведении массовых  мероприятий. В течение 

всего учебного года большое внимание уделялось проведению экологических акций и 

десантов, направленных на формирование у воспитанников дружеских, 

доброжелательных отношений, взаимопомощи, товарищества.  

  На протяжении всего учебного года все школьники, педагоги и родители 

вовлекались в разнообразную  экологическую и природоохранную деятельность. В 

результате этой работы   сложились уважительные и доброжелательные 

взаимоотношения  между обучающимися и педагогами, педагогами и родителями.  Вся 

воспитательная деятельность была направлена на формирование эко-познавательного, 

эко-нравственного, эко-эстетического, коммуникативного потенциала личности 

обучающихся, решение задач  организации творческого досуга  детей, создание единого 

эколого - информационного пространства. На протяжении ряда лет сложилась 

тенденция по увеличению участия обучающихся школ в массовых мероприятиях 

разного уровня. 

 Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматривается ее 

активная гражданская позиция, проявляющаяся в ценностных отношениях личности к 

действительности. Из множества таких отношений можно вычленить  как наиболее 

информативные: 

 отношение к учению; 

 отношение к людям; 

 отношение к самому себе; 

 отношение к природе; 

 отношение к труду. 

5.4.Календарный план воспитательной работы. 

№ 

п/п 

Наименование события, 

мероприятия 

Сроки Форма 

проведения 

Практический результат и 

информационный продукт, 

иллюстрирующий 

достижение цели события 
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1. Экскурсия в Парк – сад 

села Головчино 

сентябрь Экскурсия Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

2.  Беседа «Сохраним нашу 

Землю» 

сентябрь  Беседа  Рисунки, фотоотчет, 

заметки в своцсетях 

4.  Викторина «Знаешь ли 

ты экознаки» 

октябрь Викторина Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

5.  «Подходы к отходам» октябрь Практическое 

занятие   

Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

6. Конкурс рисунков 

«Останови мгновение» 

октябрь Конкурс 

рисунков 

Рисунки, фотоотчет, 

заметки в соцсетях 

7.  Беседа «Экология в 

жизни человека» 

ноябрь Заочная 

экскурсия 

Рисунки, фотоотчет, 

заметки в соцсетях 

8.  Игра «Мы исследуем 

природу» 

ноябрь Игра Заметки в соцсетях 

9.  Викторина «Реши 

экологическую 

ситуацию» 

декабрь  Викторина Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

10. Конкурс на лучший 

рисунок «Зима в 

природе» 

декабрь Конкурс 

рисунков 

Рисунки, фотоотчет, 

заметки в соцсетях 

11. Конкурс листовок 

«Елочка, живи!» 

декабрь Конкурс 

листовок 

 Листовки, фотоотчет, 

заметки в соцсетях 

12.   Беседа «Сортируем 

вместе» 

январь Беседа Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

14. Устный журнал 

«Покормите птиц зимой» 

январь  Устный 

журнал 

Заметки в соцсетях 

15.  Практическая работа 

«Зимние учеты птиц» 

 

февраль 

Практическая 

работа по 

определению 

птиц 

Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

16 Конкурс фотографий 

«Сохраним для наших 

потомков» 

 

февраль 

 Конкурс Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

17. Беседа «Сохраним 

первоцветы нашего края» 

  март Беседа Рисунки, фотоотчет, 

заметки в соцсетях 

18. Трудовой десант «Чистые 

берега» в рамках 

экологической акции 

«Голубая лента» 

  март Десант Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

19. Викторина «Угадай 

растение» 

апрель Викторина Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

20. Беседа «Вестники весны» апрель Беседа Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

21. Трудовой десант «Алая 

гвоздика» 

  май Десант Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 

22 Заседание круглого стола 

«Сохраним нашу Землю 

голубой  и зеленой» 

    май Круглый стол Фотоотчет, заметки в 

соцсетях 
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6. Методическое обеспечение программы   

№ Раздел или тема 

занятий 

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации учебного 

процесса 

Дидактическое  и 

материальное 

обеспечение.  

Техническое 

оснащение 

Беседа  

1.  Вводное занятие Занятие, 

экскурсия 

Словесный 

Наглядный 

Практический  

Наглядные 

пособия, 

Тетради   

Компьютер, 

фотоаппарат 

Экскурсия  

 

2.  Основы экологии Занятие,  

экскурсия 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия 

Литература 

Компьютер, 

фотоаппарат  

Опрос, работа с 

тестами 

3.  Организм и среда Занятие   

дискуссия  

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия  

Литература  

Компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос, работа с 

тестами  

4.  Экология популяций Занятие,  

экскурсия,  

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия 

Раздат. материал 

литература 

Компьютер, 

фотоаппарат  

Опрос, работа с 

тестами  

5.  Экологические 

системы 

Занятие – 

сообщение  

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия 

 Литература  

Компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос, работа с 

тестами  

6.  Учение о биосфере Занятие – 

экскурсия 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия 

Литература  

Компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос, работа с 

тестами,  

7.   Охрана 

окружающей среды 

Занятие – 

сообщение 

Словесный 

Наглядный 

Практический 

Тетради 

Наглядные пособия 

Литература 

Компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос, работа с 

тестами 

8.   Мы исследуем 

природу 

Занятие – 

сообщение 

 Практический  Тетради 

Наглядные пособия 

Литература 

Компьютер, 

фотоаппарат 

Опрос,  выступ. 

с работами 

9.  Итоговое занятие Контроль  Практический  Тетради   Итоговый тест 
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7. Охрана жизни  и здоровья обучающихся 

Техника безопасности на занятиях. Здоровьесберегающие технологии. 

Занятия в кружковом объединении проводятся в специальном, регулярно 

проветриваемом, хорошо освещенном помещении, где имеются рабочие места для 

детей,  стенды с образцами и описанием технологических операций, шкафы, для 

хранения образцов, поделок, выставочных работ и материалов для работы. Одно из 

важных требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм санитарной 

гигиены в помещении и на рабочих местах, правил пожарной безопасности. На 

каждом занятии обучающиеся знакомятся с правилами по технике безопасности 

при работе с колющими и режущими инструментами, с электронагревательными 

приборами, красками клеем и другими материалами для работы. Регулярно в ходе 

занятий проводятся физкультминутки с упражнениями по профилактике 

переутомления зрительной системы обучающихся, мышечной системы, а также 

упражнения на релаксацию. Содержание деятельности ребенка на занятиях должно 

соответствовать доминирующей возрастной мотивизации. 

Основные критерии здоровьесберегающего занятия: 

1. Наличие на занятии педагогической технологии развивающего обучения, 

не вызывающей хронического  утомления. 

2. Возможность коллективного сотворчества. 

3. Эмоционально положительное восприятие учебной деятельности. 

4. Возможность саморегуляции текущего функционального состояния, с 

целью достижения оптимальной работоспособности (смена позы, релаксация, 

активизирующие и расслабляющие упражнения, чередование вида деятельности, 

работа в индивидуально приемлемом темпе, выбор формы отдыха и т.д.) 

5. Развитие значимых функций обучающихся средствами содержания 

занятия (логическое мышление, воображение, слухоречевая память, 

коммуникативные способности, тонко координированные движения рук и  др.) 

8. Учебно-методические средства обучения: 

1. Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на 

занятиях:   

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

иллюстрационный и демонстрационный материал: 

- гербарный материал; 

 - коллекции, презентация о  растениях и животных нашего края. 

раздаточный материал: 

- карточки с заданиями; 

 - гербарный материал 

- материалы для проверки освоения программы, тесты программе.  

2. Перечень оборудования, инструментов, необходимых для реализации  

программы:  

          - микро-лаборатория – 1 шт., электронные термометры – 4 шт; 

          - лупа – 1 шт., компьютер – 1 шт. 

В качестве дидактического и раздаточного материала используются: 
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 презентации; 

 карточки-задания по темам программы; 

 тестовые задания по разделам программы; 

 лабораторный практикум по физиологии и биохимии растений. 

8.Список литературы для педагога 

1. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов по экологии /В.А. Алексеев. – 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

2. Баландин, Р.К. Экология: Человек и природа /Р.К. Баландин. – М.: 

ОЛМА–ПРЕСС, 2001. – 350с. 

3. Денисов, В.В., Денисова, И.А. Экология: 100 экзаменационных ответов. 

Экпресс-справочник для студентов вузов. Изд-е 2-е, испр. и доп./ В.В. Денисов, 

И.А. Денисова. – М.: ИКЦ Март, Ростов-на/Д. Март, 2004. – 288с. 

4. Колесников С.И. Экология: экзаменационные ответы. Серия «Сдаем 

экзамен». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 384 с. 

5. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. 10 (11) класс: Учеб. для 

общеобразоват. учеб. заведений. – 5-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2001. – 256 с.: ил. 

6. Рянжин, С.В. Экологический букварь / С.В. Рянжин.– СПб.: Пит-Тал, 

1996. – 181с. 

 

Список литературы для детей и родителей.. 

1. Баландин, Р.К. Экология: Человек и природа /Р.К. Баландин. – М.: 

ОЛМА–ПРЕСС, 2001. – 350с. 

2. АнтонеллаМейяни. Большая книга экспериментов для школьников 

/АнтонеллаМейяни. – М.: РОСМЭН–ПРЕСС, 2004. 

3. Булыгина, Т. Популярная экология для школьников / Т. Булыгина. – Мн., 

1996. 

4. Винчевский, А.Е. Как конвенции ООН защищают нашу природу: 

популярное издание для детей /А.Е. Винчевский. – Мн.: Юнипак, 2005. 

5. Войчин, А., Херцег, Э. Одна ласточка весны не делает /А. Войчин, Э. 

Херцег. – М.: Мир, 1985. 

6. Воронцов, А.И., Щетинский, Е.А., Никодимов, И.Д. Охрана природы /А.И. 

Воронцов, Е.А. Щетинский, И.Д. Никодимов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 303с. 

7. Денисов, В.В., Денисова, И.А. Экология: 100 экзаменационных ответов. 

Экпресс-справочник для студентов вузов. Изд-е 2-е, испр. и доп./ В.В. Денисов, 

И.А. Денисова. – М.: ИКЦ Март, Ростов-на/Д. Март, 2004. – 288с. 

8. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Ботаника - М., 2003. 

9. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Животные в доме - М., 2003. 

10. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Тайны природы - М., 2004. 

11. Калинин, М., Иванова, Э., Пеньковская, А. и др. Законодательство 

Республики Беларусь в области водных ресурсов и Водная рамочная директива 

Европейского союза. Руководство для общественности / М. Калинин и др. – Мн.: 

Арт-Пресс, 2003. – 68с. 

12. Книга необходимых знаний. Факты, цифры, рекорды / Пер. с англ. Н. 

Кашлевской. – М.: АСТ, 2004. 

13. Лабораторный экологический практикум: (Факультатив. курс) / И.Л. 

Былицкая. – Мн.: Полибиг, 1999. – 52с. 

14. Прохоров, Б.Б. Экологич человека: Учеб. Для студ. Высш. учеб. Заведений 

/ Б.Б. Прохоров. – М.: Академия, 2003. – 320с. 
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8. Приложения к программе 

Мониторинг к программе 

Тесты для проверки знаний обучающихся по разделам программы.  

                                                     1.  Основы экологии 

       1. Термин «экология» предложил 

а) Э. Геккель;  

б) В. И. Вернадский; 

в) Ч. Дарвин;  

г) А. Тенсли 

      2. Какой уровень организации живой материи является областью познания в экологии? 

а) биоценотический;  

б) органный;  

в) клеточный; 

г) молекулярный. 

      3. Какое словосочетание отражает суть термина аутэкология? 

а) экология видов;  

б) экология популяций;  

в) экология особей; 

г) экология сообществ. 

      4. Какие из перечисленных ниже организмов являются неклеточными? 

а) грибы; б) вирусы; в) животные; г) растения. 

      5. Процесс потребления вещества и энергии называется … 

а) катаболизмом ; б) анаболизмом; в) экскрецией; г) питанием. 

      6. Какие организмы относятся к хемоорганотрофам? 

а) растения; б) животныев; в) цианобактерии;  

г) пурпурные бактерии. 

      7. Какие организмы относятся к хемогетеротрофам? 

а) грибы; б) зеленые бактерии;  

в) цианобактерии; г) растения. 

8. Автотрофы − организмы, использующие в качестве источника углерода … 

а) CH4; б) СnН2nOn; в) С2Н2; г) СО2. 

        9. Организмы, которые могут синтезировать из неорганических компонентов 

органические вещества и питаться готовыми органическими соединениями, называются 

…а) сапротрофами;  

б) осмотрофами;  

в) миксотрофами;  

г) гетеротрофам. 

10. При фотосинтезе образуются … 

а) вода и углеводы;  

б) углекислый газ и хлорофилл;  

в) кислород и углеводы;  

г) кислород и аминокислоты. 

                                                         2. Организм и среда 

     1. Как называются компоненты неживой природы, которые воздействуют на 

организмы? 

а) абиотические факторы;  

б) биотические факторы;  

в) антропогенные факторы. 

     2. Какой из перечисленных ниже факторов относится к биотическим? 

а) антропогенный;  

б) эдафический;  

в) орографический;  
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г) комменсализм. 

       3. Воздействия, вызывающие морфологические и анатомические изменения 

организмов, называются: 

а) ограничивающими;  

б) модификационными;  

в) сигнальными; г) раздражительными. 

      4. Изменения в строении организма в результате приспособления к среде обитания − 

это… 

а) морфологические адаптации;  

б) физиологические адаптации;  

в) этологические адаптации. 

      5. Экологическая толерантность организма – это … 

а) зона угнетения;  

б) оптимум;  

в) субоптимальная зона;  

г) зона между верхним и нижним пределами выносливости. 

     6. Виды организмов с широкой зоной валентности называются … 

а) стенобионтными; б) эврибионтными; в) пластичными; г) устойчивыми.  

     7. Для характеристики организмов, способных выдеживать незначительные колебания 

какого-либо экологического фактора, используют приставку: 

 а)  ксеро-; б) мезо-; в) стено-; г) эври-. 

      8. Экологический фактор, количественное значение которого выходит за пределы 

выносливости вида, называется … 

а) лимитирующим; б) основным; в) фоновым; г) витальным.  

       9. Растения, которые могут произрастать только в условиях хорошего освещения, 

называются  

а) факультативными гелиофитами; б) сциофитами; в) гелиофитами; г) умброфиты. 

       10. Организмы с непостоянной внутренней температурой тела, меняющейся в 

зависимости от температуры внешней среды, называются … 

а) пойкилотермными;  

б) гомойотермными;  

в) гетеротермными.  

3. Экология популяций 

1. Совокупность способных к самовоспроизводству особей одного вида, которая 

длительно существует в определенной части ареала относительно обособлено от других 

совокупностей того же вида, называется: 

 а) популяцией; б) сообществом; в) содружеством; г) группой. 

2. Как называются виды растений и животных, представители которых встречаются на 

большей части обитаемых областей Земли? 

а) убиквистами; б) космополитами; в) эндемиками. 

3. Совокупность групп пространственно смежных экологических популяций 

называется  

а) элементарной популяцией;  

б) локальной популяцией;  

в) географической популяцией. 

        4. Как называются популяции, которые образованы особями с чередованием полового 

и бесполого размножения? 

а) клонально-панмиктическая популяция;  

б) клональная популяция;  

в) панмиктическая популяция. 

       5. Гены организма (генотип) отвечают за синтез… 

а) белков; б) углеводов; в) липидов.  

      6. Временное объединение животных, облегчающее выполнение какой-либо функции, 
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называется … 

а) стадо;  

б) колония;  

в) семейный образ жизни;  

г) стая. 

       7. Как называется источник возникновения новых аллелей при изменении 

генетической структуры популяции? 

а) мутация;  

б) миграция; в) дрейф генов; г) неслучайное скрещивание. 

      8. Какая форма кривой выживания характерна для млекопитающих? 

а) выпуклая; б) прямая; в) вогнутая. 

      9. Кривая выживания для мужчин в России по сравнению с кривой выживания для 

женщин имеет вид: 

а) менее выпуклый; б) более выпуклый; в) кривые не имеют различий. 

      10. Какое значение имеет биотический потенциал (r) при увеличении численности 

популяции? 

а) r = 0; б) r > 0; в) r < 0. 

                                          4. Экологические системы 
        1. Определенная территория со свойственной ей абиотическими факторами среды 

обитания (климат, почва, вода) называется … 

а) биотоп; б) биотон; в) биогеоценоз; г) экосистема. 

2. Термин «экосистема» был предложен в 1935 году ученым … 

а) В. И. Вернадским; б) В. Н. Сукачевым; в) А. Тенсли; г) Г. Ф. Гаузе.  

       3. Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из 

неорганических компонентов, используя фотосинтез или хемосинтез, называются … 

а) продуцентами;  

б) макроконсументами;  

в) микроконсументами;  

г) гетеротрофами. 

      4. Кто являются консументами третьего порядка в трофической цепи водоема? 

а) фитопланктон;  

б) зоопланктон;  

в) рыбы макрофаги;  

г) хищные рыбы. 

      5. Совокупность пищевых цепей в экосистеме, соединенных между собой и 

образующих сложные пищевые взаимоотношения – это … 

а) пастбищная цепь;  

б) пищевая сеть;  

в) детритная цепь;  

г) трофический уровень. 

      6. Какая доля солнечной энергии поглощается растениями и является валовой 

первичнойпродукцией? 

а) 5 %; б) 1 %; в) 10 %; г) 3 %. 

     7. Какое количество вторичной продукции передается от предыдущего к 

последующему трофическому уровню консументов? 

а) 60 %; б) 50 %; в) 90 %; г) 10 %. 

     8. Какая экологическая пирамида имеет универсальный характер и отражает 

уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом 

следующем трофическом уровне? 

а) пирамида энергии;  

б) пирамида биомассы; в) пирамида чисел 

      9. Как называют общую биомассу, создаваемую растениями в ходе фотосинтеза? 

а) валовая первичная продукция;  



26 
 

б) чистая первичная продукция;  

в) вторичная продукция. 

      10. Самопорождающие сукцессии, возникающие вследствие изменения среды под 

действием сообщества, называются … 

а) аллогенными; б) аутогенными;  

в) антропогенными. 

                                  6. Учение о биосфере 

      1. Плотность поверхностных слоев земного шара в среднем равна … 

а) 2800 кг/м3;  

б) 11300 кг/м3;  

в) 1000 кг/м3;  

г) 1 кг/м3 . 

      2. Температура в ядре Земли в среднем составляет …  

а) 100 оС; б) 300 оС; в) 2500 оСг) – 273 оС. 

3. В северном полушарии суша занимает …общей площади 

а) 71 %; б) 29 %; в) 19 %; г) 39 %. 

     4. Оболочка Земли, образуемая почвенным покровом, называется … 

а) педосферой;  

б) земной корой;  

в) литосферой;  

г) биосферой. 

     5. Объем гидросферы равен … 

а) 10,2 10
9
 км3; б) 1320 10

9
 км3; в) 1,4 10

9
 км3; г) 175,2 10

9
 км3. 

6. Масса гидросферы равна … 

а) 1,9 1021 т; б) 5∙1015 т; в) 5∙1019 т; г) 1,4∙1018 т. 

     7. Какая доля гидросферы в процентах от общей массы Земли? 

а) 0,02 %; б) 0,48 %; в) 67,2 %; г) 32,3 %. 

     8. Каково содержание кислорода (по объему) в нижних слоях атмосферы? 

а) 78 %;б) 21 %; в) 9 %; г) 15 % 

     9. Каково среднее содержание озона в стратосфере? 

а) 3 10
-6

 %; б) 1∙10
-3

 %; в) 5 10
-4

 %; г) 1∙10
-7

 %. 

    10. Какие слои атмосферы: тропосфера (1), стратосфера (2), мезосфера (3),термосфера 

(4), экзосфера (5), входят в ионосферу? 

а) 3,4,5; б) 1,2; в) 1,2,3; г) 4,5. 

                                              7. Охрана окружающей среды 

      1. Область знаний и практическая деятельность человека по рациональному 

использованию природных ресурсов в целях удовлетворения материальных и культурных 

потребностей общества называется … 

а) природопользованием;  

б) социологией;  

в) естествознанием;  

г) культурологией. 

     2. Охрана окружающей среды (природы) – система межгосударственных, 

государственных и общественных мероприятий, направленных на предотвращение 

загрязнения природной среды при материальном производстве и удовлетворении 

физиологических и культурных потребностей людей, которая предполагает охрану всех 

геосфер Земли, как-то: воды, недр, почв  

а) пелагиали; б) бентали; в) мантии; г) воздуха. 

     3. Основные цели и задачи природопользования в Советском Союзе сформулированы в 

1969 году  

а) Н. Н. Моисеевым; б) Ю. Н. Куражковским; в) Н.Ф. Реймерсом; г) С. С. Шварцем. 

4. В основе рационального природопользования и охраны природы лежат такие аспекты, 

как экономический, здравоохранительный, эстетический, воспитательный и … 
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а) научный; б) апокалипсический; в) схоластический; г) амбициозный. 

     5. Использование и охрана природных ресурсов должны осуществляться на основе 

предвидения и максимально возможного предотвращения негативных последствий 

природопользования – это называется правилом … 

а) приоритета охраны природы над ее использованием;  

б) повышения степени использования;  

в) региональности;  

г) прогнозирования. 

     6. Увеличение или уменьшение использование одного ресурса увеличивает или 

уменьшает возможность использования другого ресурса – это …сочетание интересов 

хозяйствующих субъектов. 

а) нейтральное; б) альтернативное; в) конкурентное; г) взаимовыгодное. 

     7. Элементы природы, необходимые человеку для его жизнеобеспечения и 

вовлекаемые им в материальное производство, называются … 

а) природными ресурсами;  

б) природными условиями;  

в) природной средой; 

г) предметами потребления. 

     8. Какими природными ресурсами являются каменный уголь, нефть и большинство 

других полезных ископаемых? 

а) исчерпаемые невозобновляемые;  

б) исчерпаемые возобновляемые; 

в) неисчерпаемые. 

    9. Что нужно предпринять для сохранения овражно-балочных лесолуговых экосистем? 

а) прекратить любую деятельность человека;  

б) прекратить выпас скота; 

в) разрешить только сенокошение, сбор ягод, орехов и традиционную охоту зимой;  

г) сохранить все виды традиционного природопользования, но строго их лимитировать. 

   10. Что можно рекомендовать для предотвращения цветения воды в прудах и озерах? 

а) провести облесение берегов водоемов;  

б) лимитировать применение удобрений на полях;  

в) сохранить все традиционные виды пользования на берегах водоемов;  

г) запретить выпас скота около них. 

              

 


