
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта по естественно - научным 

дисциплинам; 

Программы «Экология» авторского коллектива А.И.Никишова, В.Н.Кузнецова, 

Д.Л.Теплова (для 5 класса); 

Авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

программы. –  М.: Вентана-Граф, 2015. – 176 с.) 

Примерной рабочей программы по учебному курсу. Экология. 5 – 9 классы. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2015. -64с. 

Программа курса «Экология» для 5 класса 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. 

Полноценность использования данной программы обеспечивается, на наш взгляд, 

тем, что она органично соединяет базовые знания по неживой природе с определенным 

объемом знаний по живой природе и тем самым подготавливает учащихся к 

последующему изучению естественнонаучных предметов. 

По мнению авторского коллектива, предпочтительным является структурирование 

новых знаний в ключе основных экологических понятий, раскрывающих характер 

взаимоотношений человека и природы. 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной направленности 

календарно-тематическое планирование предусматривает обучение экологии в 5-9 классах 

в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), 

включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной 

информации, интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

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 (основного общего образования) - 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; 



 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. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента содержания 

образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов 

- знаний; опыта осуществления известных способов деятельности - в форме умений 

действовать по образцу; опыта творческой деятельности - в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления эмоционально-

ценностных отношений - в форме личностных ориентаций. 

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 экологии 5-

9 классов 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 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). 

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). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
Учащиеся должны:  

— осознавать личную значимость знаний по экологии ;  

— проявлять заинтересованность в расширении знаний о взаимодействии человека и 

животного мира Земли;  

— проявлять интерес к самопознанию и творческой деятельности;  

— проявлять готовность к участию в экологических мероприятиях;  

— стремиться к самостоятельному изучению и наблюдению объектов и явлений природы;  

— проявлять интерес к получению новых знаний и дальнейшему изучению экологических 

закономерностей;  

— осознавать необходимость соблюдения правил поведения в природе;  

— учиться убеждать других людей в необходимости охраны и сохранения видового 

разнообразия животного мира планеты;  

— соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет;  

— участвовать в популяризации экологических знаний.  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

Учащиеся должны уметь:  

— работать с информацией (выбор, анализ,  систематизация и интерпретация информации 

различного вида, оценка её соответствия цели информационного поиска);  

— находить требуемый источник информации с помощью электронных каталогов и 

поисковых систем Интернета;  

— сопоставлять информацию, полученную из различных источников;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации;  

— выделять противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее 

проверки;  

— подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей;  

— выделять главную и второстепенную информацию в текстах учебника 

и дополнительных источниках информации;  

— использовать навыки смыслового чтения для составления и заполнения опорных схем, 

конспектов, планов, таблиц;  

— составлять план-конспект темы, используя различные источники информации;  

— группировать изучаемые объекты в соответствии с их существенными признаками;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 

признакам;  

— распознавать и анализировать истинные и ложные утвер 



— обобщать полученные при изучении учебного материала  

— выявлять черты сходства и различия между изучаемыми объектами и процессами;  

— представлять результаты сравнения в виде таблиц;  

— подбирать приборы (инструменты), необходимые для проведения исследований 

(наблюдений, экспериментов, измерений);  

— делать выводы на основе наблюдений, измерений, экспериментов;  

— аргументировать свою позицию при работе в паре, группе;  

— приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения; 

— формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии;  

— проводить по самостоятельно составленному плану исследование (эксперимент) или 

реализовывать проект по установлению особенностей объекта или процесса, выявлению 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов (процессов) между собой;  

— формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

эксперимента, исследования и презентовать полученные результаты;  

— использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения 

между объектами, явлениями, процессами окружающего мира;  

— готовить сообщения/презентации на заданные темы.  

Коммуникативные Учащиеся должны уметь:  

— строить корректные устные высказывания, подкрепляя их примерами;  

— участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями;  

— дополнять ответы и высказывания одноклассников в процессе индивидуальной или 

совместной деятельности;  

— задавать вопросы одноклассникам на основе их ответов, высказываний, сообщений;  

— конструктивно взаимодействовать в группе/паре в процессе совместной деятельности;  

— предлагать помощь своим товарищам в случае возникновения затруднений в процессе 

решения учебных задач и выполнения заданий;  

— осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, 

подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами 

речевого этикета;  

— оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело и характер 

деловых отношений;  

— проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно разрешать 

конфликты;  

— осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;  

— следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и 

понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями другихучастников 

диалога.  

Регулятивные  

Учащиеся должны уметь:  

— самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, 

отбирать целесообразные способы решения учебной задач 

— планировать свои действия индивидуально, в паре/группе в соответствии с 

поставленными задачами по изучению темы;  

— осуществлять координацию собственных действий при выполнении определённых 

заданий;  

— оценивать эффективность взаимодействия при работе в паре/группе в соответствии с 

критериями, предложенными учителем;  

— осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным /или самостоятельно определенным критериям;  



— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

— объяснять причины успеха/неудач в деятельности.  

Предметные результаты  
Учащиеся должны:  

— формулировать определения основных понятий (терминов);  

лей и опыляемых растений— характеризовать экологию как науку о связях живых 

организмов со средой обитания;  

— характеризовать значение растений в жизни животных;  

— характеризовать роль животных в жизни растений;  

— называть основные причины снижения разнообразия видов животных на Земле;  

— приводить примеры вымерших видов животных, назвать причины их вымирания;  

— объяснять необходимость защиты и охраны животного и растительного мира Земли;  

— объяснять значение биоразнообразия животного и растительного  мира для 

устойчивого развития экосистем;  

— называть виды хозяйственной деятельности человека, приводящие к сокращению 

численности животныхи растений;  

— приводить примеры видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Алтайского края, РФ ,Международную Красную книгу;  

— приводить примеры редких и охраняемых животных и растений своего региона;  

— называть виды охраняемых природных территорий;  

— называть крупнейшие заповедники и национальные  

парки;  

— объяснять значение заповедников, заказников, национальных парков, питомников;  

— объяснять роль человека для сохранения среды обитания животных и растений ;  

— характеризовать значение животных и растений  в жизни человека;  

— приводить примеры животных и растений, встречающихся на территории населенных 

пунктов;  

— характеризовать положительное и отрицательное влияние на человека обитающих 

вблизи него животных;  

— приводить примеры животных, встречающихся в человеческом жилье;  

— объяснять роль и значение человека в распространении живого вещества на планете 

Земля;  

— называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы. 

 

                                           3. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение (2ч.) 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по 

экологии 

Общие сведения о биосфере (4 ч.) 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые 

организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное 



(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников 

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (8 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Наземно-воздушная 

среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, основные свойства 

воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и ее зависимость от 

температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. Наличие воды как 

условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их значение. Свет и 

температура как факторы наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Вода как среда жизни: вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень 

нагретости воды, отсутствие резких колебаний температуры, плотность и особенности 

теплового расширения воды, превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с 

возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности воды с увеличением глубины 

водоема. Живые организмы водной среды и их приспособленность к условиям жизни в 

воде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. 

Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением глубины. Способность 

почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые 

организмы почвы, способные перерабатывать органические остатки в минеральные 

вещества, необходимые для жизни растений. Другие живые организмы — обитатели 

почвы и их приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные 

особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции). 

Взаимоотношения живых организмов (5ч.) 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные отношения между 

организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные другим организмам. 

Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. Сложность 

отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Естественные и искусственные экосистемы (7 ч.) 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или 

биоценозы. Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ. 

Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потери органических 

веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные сообщества. 

Аквариум как искусственный пресноводный водоем. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные 

сообщества живых организмов. Болото как природный биоценоз. 



Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как 

искусственный биоценоз. 

Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену 

биоценозов. Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. 

Человек как часть природы (8 ч.) 

Природа как источник жизни человека. Использование природной среды человеком-

охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на окружающую среду. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения. 

Загрязнение окружающей среды в связи с развитием промышленности, ростом городов. 

Город как среда жизни и как загрязнитель природы. Загрязнение воздушной среды 

современным человеком (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные 

дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. 

Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его охрана. 

Значение заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов 

и книг по экологии и охране окружающей природной среды. 

Экскурсия в природу (желательно в ближайший заповедник). 

 

4. Учебно-тематическое  планирование с учётом рабочей программы воспитания  

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

I четверть – 8 часов 

 

 

Раздел 1 Введение в экологию. 2  

1 Предмет и задачи экологии 1  

2 Экологические знания как основа взаимодействия 

человека с окружающей средой. 

1  

Раздел 2 Общее сведения о биосфере                                              4                    

3 Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера 1  

4 Живые организмы Земли и их распределение по 

сферам. 

1  

5 Биосфера как совокупность сфер, населенных 

живыми организмами. 

1  



6 Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. 

1  

   Раздел 3  Среды жизни и приспособления к ним живых организмов                                                        

8 Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная 

и почвенная. 

1  

9 Наземно-воздушная среда обитания и ее 

характеристика. 

1  

10 Живые организмы и их приспособленность к жизни 

в наземно-воздушной среде. 

1  

11 Вода как среда жизни. 1  

12 Почвенная среда жизни и ее характеристика 1  

13 Способность почвы удерживать воздух и влагу. 1  

14 Живые организмы почвы, способные 

перерабатывать органические остатки в 

минеральные вещества. 

1  

15 Живые организмы как среда обитания других живых 

организмов и их приспособительные особенности. 

1  

 Раздел 4. Взаимоотношения живых организмов 6  

16 Основные типы взаимоотношений живых 

организмов 

1  

17 Взаимовыгодные отношения между организмами. 1  

18 Взаимоотношения живых организмов типа 

«хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

1  

19 Отношения живых организмов, при которых одни 

вытесняются другими. 

1  

20 Сложность отношений живых организмов и их 

использование человеком. 

1  

21 Совместное обитание живых организмов в природе. 1  

Раздел 5. Естественные и искусственные экосистемы 6  

22 Сообщества живых организмов. 1  

23 Основные группы живых организмов в природных 

сообществах; организмы-производители, организмы-

потребители и организмы-разрушители 

органических веществ. 

1  

24 Цепи питания и сети питания в сообществах живых 

организмов. 

1  

25 Потери органических веществ на каждом звене цепи 

питания. 

1  

26 Природные и искусственные сообщества. 1  



27 Луг как сообщество живых организмов 1  

Раздел 6 Человек как часть природы                                                                 8  

28 Природа как источник жизни человека.   

29 Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства и ростом народонаселения. 

1  

30 Загрязнение окружающей среды в связи с развитием 

промышленности, ростом городов. 

1  

31 Загрязнение воздушной среды современным 

человеком. 

1  

32 Охрана воздушной среды от дальнейшего 

загрязнения. 

1  

33 Загрязнение и охрана водных богатств Земли. 1  

34 Влияние человека на растительный мир. Сохранение 

природы и самого человека в условиях увеличения 

народонаселения. 

1  

Итого                                                                                                     34часа.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

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; ко-

личественных 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); 

- о месте человека в экосистеме Земли (общеэкологические и социальные осо-

бенности 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); 

- 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 воз-

действие 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 ус-

тойчивости в популяциях и биоценозах; 

- строить графики простейших экологических зависимостей; 

- применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов хо-

зяйственной 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; 

- 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. 

 



 

Список литературы: 

1.Учебник по экологии 5 (6) класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. Кузнецов, Д.Л. Теплов 

«Экология», Москва, «Устойчивый мир», 2010 г. 

2.Методическое пособие уроков экологии 5-9 классы. 

3.Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что делать. 

– М. МНЭПУ, 1997 г. 

4.Экология для школьников; атлас под ред. А.Т. Зверева, М. АСТ-ПРЕСС, 2001г. 

5.В.Г.Бабенко и др. Экология животных. – М: «Вентана - Граф», 2002. 

6.Е.Н.Дмитров. Познавательные задачи по зоологии позвоночных. – Тула: «Родничок», 

1999. 
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