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Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности подростков. 

Предусмотренные занятия проводятся для учащихся 9 класса, программа построена с учетом возрастных особенностей 

детей на основе планомерного и преемственного формирования и развития биологических и экологических понятий, 

усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. Программа опирается на программу развития универсальных 

учебных действий, примерные программы отдельных учебных предметов, программу воспитания и социализации 

обучающихся. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: природа, здоровье, 

гражданственность, экологическая культура, и направлена на развитие мотивации и готовности повышения своей 

экологической грамотности, предусмотрительно, осознанно придерживаться ресурсосберегающего поведения, здорового 

и экологически безопасного образа жизни. Программа рассчитана  на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 В основу программы положены: 

-принцип гуманизации (индивидуальный подход к каждому ребенку, признание ценности человека как личности, его 

права на свободное развитие и проявление своих способностей); 

-принцип разноуровневости (необходимость учитывать уровень подготовки ребенка, задания должны быть разного 

уровня сложности). 

          Программа ориентирована на формирование у учащихся целостного восприятия окружающего мира, развитие 

познавательных способностей, воспитание всесторонне развитой личности, развитие экологической культуры.  Форма 

занятий предусматривается как групповая, так и индивидуальная. 
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       Данная программа способствует воспитанию в детях чувства любви к Родине, к окружающей среде, а также 

овладению прикладными знаниями и практическими умениями и навыками бережного отношения к природе, соблюдение 

правил поведения в природе, воспитание экологической культуры и потребности в здоровом образе жизни.                                                                                                                                     

В программу включены темы национально-регионального компонента по Республике Башкортостан. 

   При изучении курса учитываются различные стратегии включения учащихся в учебно-познавательную деятельность 

на уроке (пошаговая при изучении конкретной информации; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе 

экологии; стратегия отстранения при изучении материала, требующего размышления и проявления к нему ценностно-

смыслового отношения).  

Основная цель курса -  формирование у учащихся представления  о мире,  основанного  на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельности   (индивидуальной   и   

коллективной),   опыта   познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

или профессиональной траектории. 

Задачи курса: 

•создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    основными закономерностями общей 

экологии; 

• овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, справочниками; 
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•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

•воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

•использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

    Освоение   этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие ключевые образовательные 

компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Учащийся самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности); 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. Курс  внеурочной деятельности  9 класса 

включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; использование элементов причинно- следственного и структурно- функционального 

анализа; умение учащихся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата; умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной 
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деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты; 

участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, оценивать информацию 

критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, выборочно). Развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, в том числе от противного. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую информацию из источников 

различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из 

одной знаковой системы в другую - из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; осуществлять поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными социальными ролями в 

коллективе, основными видами публичных выступлений- высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при выполнении заданий на уроке 

и с окружающим обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального самоопределения). 
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7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры мышления и поведения; овладение 

правилами заботы о собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры; овладение комплексом 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности). 

Предметные, личностные и метапредметные результаты 

Предметные результаты в ЭОУР– система знаний (основы экологического мировоззрения) об устойчивом 

развитии цивилизации, основных законах экологии, биосферосовместимых принципах деятельности человечества, 

осознание объективно существующих экологических возможностей и ограничений экономического развития и 

необходимости адаптации к ним применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных предметных 

областей, а также формирование исследовательских умений для мониторинга окружающей среды. Личностные 

результаты  – формирование способности учащихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, 

осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки, выработка основ экологически 

грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях социально-значимой деятельности по улучшению 

состоянии окружающей среды.  

Метапредметными результатами являются: 

А) УУД (универсальные учебные действия)–совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется втом, что они носят метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от её предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный(включающий также действия 

саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР – своеобразный «ключ» для формирования более узких 

предметных компетентностей: 

– общекультурная(способность познавать окружающий мир, ориентироваться в нём, ценностное осмысление 

природы, бережное отношение к культурно-историческому и природному наследию России, осмысление духовно-

нравственных основ жизни человека и человечества, освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности учащихся в области организации 

самостоятельной познавательной деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и 

целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в другую, умело применять их на практике); 
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– информационная (умение работать с различными источниками информации, анализировать, систематизировать 

знания, формулировать выводы, обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из различных 

информационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданская (практические умения по экологическому мониторингу, овладение навыками изучения и 

содействия решению экологических проблем своего города, способность принимать решения, ответственность за 

результат собственной деятельности);  

– коммуникативная(умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную точку зрения или убедить 

собеседника в правильности собственной, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для 

достижения общего результата); 

– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, развитие психологической грамотности, 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, умение 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности 

в целом); 

– экологическая (способность школьниками системно применять экологические знания и метапредметные умения 

для самостоятельной и коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых задач в соответствии 

с идеями устойчивого развития).  
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Содержание учебного предмета 

1.Введение (2 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия человечества с природой. 

Представление о биосфере как системе. 

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (6 ч) 

Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. Показатели состояния 

биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и 

человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, «спринтеры» и 

«стайеры», активная адаптация человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

Проектная деятельность «Моделирование развития жизни на планете». 

3. Воздействие человечества на биосферу (18 ч) 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена источников питания 

человечества на протяжении его развития. Понятие о  правильном питании. Постоянство газового состава атмосферы. 

Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух-залог выживания человечества и биосферы в целом. 

Показатели изменения численности человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на 

Земле. Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и 
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негенетической информации для человечества. Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в 

биосфере. Экологические кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. 

Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы 

человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически чистая пища, производство 

пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в атмосфере, постоянство газового состава атмосферы; 

продолжительность жизни, рождаемость, смертность, естественный прирост населения; техносфера; глобальный 

экологический кризис. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая торговля». 

4. Взаимосвязи между людьми (8 ч) 

Экологическое и социальное взаимодействие человечества как показатели его устойчивости. Увеличение 

внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе развития человечества. Техногенный и 

традиционный типы развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества. 

Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных потребностей. Формирование 

понятия о морали и нравственности в зависимости от качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой 

этике взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные социальные факторы, 

негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения, проблема голода. 
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Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные потребности человека; 

биологический, общественный и творческий уровни развития потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, 

жизнь как высшая ценность; экологическая ответственность, социальный фактор.  

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие — условие устойчивости человеческого общества», игра 

«Я в классе, я в мире». 

5. Договор как фактор развития человечества (6ч) 

Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться между собой как основной 

фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические конфликты. 

Практическая работа. Игра «Составление договора  «О правах природы». 

6. Устойчивое развитие общества и природы (4ч) 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция устойчивого развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

 

7. Человечество и информация о мире (8 ч) 
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Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего мира и основа 

развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире на его 

взаимоотношения с окружающей средой. 

Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая, религиозная, классическая 

естественнонаучная, вероятностная естественнонаучная, системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

8. Познание мира и экологическое образование (7ч) 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора, 

усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие 

экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое сознание. 

Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего развития человечества и биосферы в целом. 

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

человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, антропоцентрическое экологическое сознание. 

9. Заключение (2ч) 

Значение экологических знаний для практической деятельности. 

 

 

Требования к уровню знаний обучающихся 
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Учащиеся должны знать: 

- определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие факторы, экологический оптимум, 

благоприятные, неблагоприятные и экстремальные условия, адаптация организмов и др.);  

- о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; количественных оценках взаимосвязей 

хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

- законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его значение в регулировании 

видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

- об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их демографическая структура, 

динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

- о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как основа природной экосистемы, 

круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

- законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная биологическая продукция; факторы, 

ее лимитирующие; экологические пирамиды; биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

- о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, неустойчивые и устойчивые стадии 

развития сообществ); 

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, биоценозов, экосистем; 

- о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в биосфере); 
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- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные особенности популяций человека, 

экологические связи человечества, их развитие, современные взаимоотношения    человечества    и     природы,     

социально-экологические связи); 

- о динамике отношений системы «природа-общество» (различия темпов и характера формирования биосферы и 

техносферы, совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы); 

- социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, возможности влияния и 

перспективы управления демографическими процессами, планирование семьи; 

- современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны природы, правовые основы охраны 

природы); 

- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее загрязнение и источники загрязнения, 

борьба с загрязнением, очистные сооружения, безотходная технология); 

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование воды, борьба с загрязнениями, 

очистные сооружения и их эффективность, использование оборотных вод); 

- об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и энергетических ресурсов, 

бережное использование полезных ископаемых, использование малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

- о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и разрушения почв, ускоренная эрозия, 

ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с эрозией); 
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- о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и последствия сокращения лесов, меры 

по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП 

и Красная книга России и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

- о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие человека на животных и их 

последствия, причины вымирания видов животных, охрана охотничье- промысловых и редких видов животных, роль 

заповедников в охране животных, значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и исчезающих 

видов).  

Учащиеся должны уметь: 

- решать простейшие экологические задачи; 

- использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических вопросов; 

- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов хозяйственной деятельности; 

- использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, демографических проблем 

и взаимоотношений природы и общества; 

- определять уровень загрязнения воздуха и воды; 

- устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии; 

- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества; 
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- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества; 

- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных экологических проблем; 

- проявлять активность в организации и проведении экологических акций; 

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

сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях. 

Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.ИКТ средства 

2. Интернет ресурсы: 

https://www.jv.ru/ 

http://salatshop.ru/ 

http://www.takzdorovo.ru/ 

http://vitaportal.ru/  

Дополнительная литература: 

1.Большая маленькая планета, Экосистемы, или как всё живое взаимосвязано, Игнотофски Р., 2020 

2.Защита растений, Часть 1, Телепина Ю.В., 2020 

3.Методика преподавания экологии и природопользования, Малько С.В., 2020 

4. Экологическая культура в современном дошкольном образовании, Поланёва Т.В., 2021 

5.Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Перспективные и экологически чистые 

технологии», Хрипович А.А., Скуратович И.В., 2021 

6. Глобальный экологический кризис, Фридман В.С., 2017 

 

https://www.jv.ru/
http://salatshop.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
http://vitaportal.ru/
https://obuchalka.org/20210128128802/bolshaya-malenkaya-planeta-ekosistemi-ili-kak-vse-jivoe-vzaimosvyazano-ignotofski-r-2020.html
https://obuchalka.org/20210716134314/zaschita-rastenii-chast-1-telepina-u-v-2020.html
https://obuchalka.org/20201120127048/metodika-prepodavaniya-ekologii-i-prirodopolzovaniya-malko-s-v-2020.html
https://obuchalka.org/20210702133787/ekologicheskaya-kultura-v-sovremennom-doshkolnom-obrazovanii-polaneva-t-v-2021.html
https://obuchalka.org/20210825135602/elektronnii-uchebno-metodicheskii-kompleks-po-uchebnoi-discipline-perspektivnie-i-ekologicheski-chistie-tehnologii-hripovich-a-a-skuratovich-i-v-2021.html
https://obuchalka.org/20210825135602/elektronnii-uchebno-metodicheskii-kompleks-po-uchebnoi-discipline-perspektivnie-i-ekologicheski-chistie-tehnologii-hripovich-a-a-skuratovich-i-v-2021.html
https://obuchalka.org/20180426100199/globalnii-ekologicheskii-krizis-fridman-v-s-2017.html

