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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

1. Образовательная программа «Экологический десант» - относится к 

общеобразовательным программам естественнонаучной направленности.  

Программа «Экологический десант» разработана в соответствии с содержанием и 

структурой примерной Рабочей программы ФГОС «Экология» 5-9 классы. Автор: 

В.А.Самкова, издательство «Академкнига-учебник», 2015 и учебников, авторы: 

Л.И.Шурхал, В.А.Самкова, С.И. Козленко. 

Новизна программы и её преимущества в сравнении с ранее созданными 

программами этой направленности состоят в том, что программа включает в себя три 

основных направлениям: экологическом, краеведческом и исследовательском. Ведущим 

принципом является исследовательский. Учащимся предлагается самостоятельно выявить 

экологические проблемы (актуальные на их взгляд) в повседневной жизни, исследовать и 

информировать о существующей проблеме. Привлекать людей к решению проблем через 

акции, раздачи листовок, проведение социологических опросов. 

2. Актуальность программы обусловлена тем, что направлена на воспитание 

экологической культуры и грамотности у детей среднего школьного возраста, получение 

знаний и навыков в области общей и практической экологии, формирование 

мировоззренческих, культурных ориентиров обучающихся.  

Программа ориентирована на решение  таких проблем, как экологические проблемы 

и их решение, экология человека, среды жизни. Программа кружка направлена на познание 

окружающей среды, способствующего успеху ребёнка и подводит обучающихся к 

самостоятельной жизнедеятельности, к интегральному результату процессов познания, 

развития и воспитания. 

3. Отличительные особенности данной программы: 

Данная программа отличается от уже существующих развитием коммуникативных 

навыков у учащихся, т.е. навыков передачи своего жизненного опыта, экологических 

знаний в кругу общения. Также данная программа способствует развитию у учащихся 

экологической грамотности, экологической культуры. Особенностью организации учебно-

воспитательного процесса по данной программе является её практическая и 

исследовательская направленность, самостоятельность в изучении нового материала. 

Большая часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные работы 

учащихся с целью развития и закрепления навыков исследовательской работы . 

4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с детьми, с любым 

видом и типом психофизиологических особенностей, с разным уровнем интеллектуального 

развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и национальность, возраст 

детей от 11-14 лет. 

5. Уровень, объем и сроки реализации программы уровень программы 

«Экологический десант» - базовый, срок  реализации – 1 год, запланированное количество 

часов для реализации программы – 108 часа.  

 6. Форма обучения: очная.  

7. Режим занятий:  2 раза неделю по 2 часа. 

8. Особенности организации образовательного процесса: В работе используются 

современных педагогических технологий: игровые, мультимедийные, проектные.  

Экологические исследования, включенные в программу, направлены на формирование 

навыков практической  природоохранной деятельности, что является важной 

составляющей государственной стратегии развития воспитания.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: содействие развитию у учащихся деятельностной компетенции через 

погружение в экологические проблемы современного общества.  

Задачи  
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Образовательные (предметные) задачи 

- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, о 

состояние биосферы. 

- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

- изучение общих закономерностей функционирования экосистем различного 

уровня; 

- развитие знаний о  биологическом круговороте. 

II. Личностные задачи:   
- формирование собственного целостного мировоззрения;  

-  формирование  экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки  с точки зрения сохранения окружающей среды. 

III. Метапредметные задачи: 

- овладение приемами исследовательской деятельности: умением формулировать  

гипотезы,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности: 

постановка цели, планирование учебной деятельности, оценка собственного вклада в 

деятельность группы, самооценка уровня личных достижений; 

-  формирование приемов работы с информацией.   

 

1.3. Содержание программы 

Программа построена таким образом, что знания базового уровня базируются на 

основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их. 

Выделяется несколько содержательных линий. Первую из них составляет 

ознакомление  с общей экологий. Дети учатся распознавать среды жизни, сферы Земли 

,экологические проблемы и их решение. В качестве другой содержательной линии 

программы выделено ознакомление с питанием человека . 

Для достижения наиболее эффективного результата в решении поставленных задач, 

образовательный процесс направлен на развитие у воспитанников интереса к проектной и 

исследовательской деятельности, ознакомление воспитанников с методами исследования.  

На базовом уровне все знания, полученные на ознакомительном уровне, 

систематизируются и углубляются на основе знакомства с источниками информации об 

окружающем мире. Способ познания может быть расширен за счет работы с 

адаптированными, наглядными пособиями, за счет первичных умений собирать 

информацию самостоятельно устно (в беседах с информированными взрослыми - 

родителями, педагогами, агрономами, экологами и т.д.).  

1.3 Содержание программы отражено в учебно-тематическом плане (таблица 1) 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/  

контроля всего теория практика 

 Введение. Общая экология. 

Методы изучения. 

4 4  Дискуссия 

 

1 Организм и среда 36 18 20 Опрос, зачет 

творческий отчет 

2 Четыре сферы Земли 24 8 16 Практическая 

работа, дискуссия 

3 Экологические проблемы их 

решение 

12 8 4 Практическая 

работа, зачет 

Контрольные  
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4 Экология сообществ . 16 10 6 Дискуссия. 

Практическая 

работа 

опрос 

5 Экологический десант в 

действии 

12 2 10 

 

 

Оформление 

исследовательского 

проекта 

 Заключение 4  4 Защиты проектов  

Тестирование 

  ИТОГО 108 50 58  

 

Содержание учебного плана. 

 

Введение  ТБ .Общая экология. Методы изучения. Знакомство с алгоритмом написания 

исследовательских проектов. Выбор тем. Определение целей, задач, результатов проектов. 

Раздел 1.Организм и среда 

Теория: Среды жизни. Среда образующая деятельность живых организмов.  

Экологические факторы. Влияние экологических факторов среды на организмы. Условия 

среды. Экологические ресурсы. Соответствие между организмами и средой их обитания. 

Энергетический бюджет и тепловой баланс организма. Экологическая ниша. 

Практические занятия:  

- Работа с гербариями и живыми растениями. 

- Определение лекарственных растений по карточкам. 

- Фенологические наблюдения природы. Взаимодействие общества и природы. 

- Определение растений по внешнему виду. 

- Особенности строения и жизнедеятельности растений от среды обитания 

Практическая работа:  

- Приспособление растений к совместному существованию. 

- Строение растений в связи с условиями жизни. 

- Описание экологических ниш двух-трех организмов. 

- Исследование почвы «Организм и среда». 

Раздел 2.Четыре сферы Земли 

2.1. Атмосфера, воздух которым мы дышим 

Теория: Атмосфера, состав воздуха, основные загрязнители воздуха, озоновый слой, 

парниковый эффект.  

Практические занятия: Исследование загрязнения воздуха 

2.2. Гидросфера, вода которую мы пьем. 

Теория: Гидросфера и ее составляющие. запасы воды в России 

Практическая работа:  

- Круговорот воды, значение воды в природе. 

- Охрана природных вод. 

Практические занятия:  

- Исследование питьевой воды, определение жесткости и методы ее устранения. 

-лабораторная работа  «Методы очистки воды». 

2.3. Биосфера – живая оболочка Земли 

Теория: Биосфера и ее пределы. 

Практическая работа:  

- Воздействие человека на биосферу. 

- Человек и окружающая среда. 

2.4. Литосфера - твердая оболочка Земли 

Теория: Литосфера и ее пределы. 

Практические занятия: 



5 
 

- Изучение коллекции горных пород. 

- «Связь между сферами Земли». 

Раздел 3. Экологические проблемы их решение 

Теория: Современное состояние и охрана атмосферы. Рациональное использование и 

охрана водных ресурсов. Почвенные ресурсы и их использование. Современное состояние 

и охрана растительности и животных 

Практическая работа:  

- Пути решения проблем в экологии; 

- Обобщающий урок по теме «Экологические проблемы и их решение». 

Раздел 4.Экология сообществ. 

Теория: Экосистема, сообщество, биогеоценоз. Естественные экосистемы России. 

Антропогенные экосистемы. Структура сообществ. Энергетические связи и трофические 

сети. 

Практические занятия:  

- Типы пищевых сетей; 

-  Круговорот веществ в экосистеме; 

-    «Лес - это экосистема». 

Раздел 5. Экологический десант в действии 

Теория: Обсуждение возможных экологических проблем мест проживания учащихся 

объединения. Обозначение цели, задач, планируемых результатов исследования 

экологической обстановки окружающей среды мест проживания учащихся. 

Практическая работа:  

- Комплексное исследование окружающей среды данной местности: почвы, воды, воздуха, 

состояния растительности. 

- Оформление исследовательских работ 

Заключение 
- Публичная  презентация работы. 

- Итоговая  аттестация. 

 

1.4. Планируемые результаты. 

Предметные:  
- знать основные понятия, используемые в экологии, основные экологические проблемы 

современного мира и пути борьбы с ними;  

- характеризовать состояние биосферы с учетом её освоения человеком;  

- иметь навыки проведения мониторинга окружающей среды; 

- описывать биологический круговорот веществ в экосистемах  её освоения человеком. 

Личностные: 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе. 

Метапредметные: 
- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- иметь навыки приемов исследовательской деятельности; 

- уметь работать с разными источниками биологической информации 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарно-учебный график 
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Календарно-учебный график представлен в виде календарно-тематического планирования  

№п/п дата Тема занятия Кол-

во  

часо

в 

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1-2 20.11.

2017 

Введение .Общая экология. 

Методы изучения. 

2 Рассказ  МБОУ 

СОШ№6 

Дискуссия 

3-4 23.11 Знакомство с алгоритмом 

написания 

исследовательских проектов. 

Выбор тем. Определение 

целей, задач, результатов 

экологических 

исследовательских проектов 

2 Беседа В классе  дискуссия 

  Раздел 1.Организм и среда 36    

5-6 27.11 Среды жизни. 2 Беседа  В классе  Дискуссия 

7-8 30.11 Практическая работа 

Приспособление растений к 

совместному 

существованию. 

2  Экскурсия  В лесу 

 

Игра- 

путешествия 

9-10 04.12 Средообразующая 

деятельность живых 

организмов. 

2 Беседа, 

презентаци

я 

В классе Дискуссия 

11-12 07.12 Экологические факторы. 

Влияние экологических 

факторов среды на 

организмы. 

2 Семинар  В классе Опрос  

13-14 11.12 Практическая занятия: 

:Работа с гербариями и 

живыми растениями 

2 Мастер -

класс 

В классе Творческий 

отчет. 

15-16 14.12 Практическая работа. 

Строение растений в связи с 

условиями жизни 

2 Лаборатор

ная работа 

В классе Зачет  

17-18 18.12 Практические занятия: 
Определение лекарственных 

растений по карточкам .  

2 Ярмарка В лесу  Соревнование  

19-20 21.12 Условия среды. 2 Рассказ. В классе  

21-22 25.12 Практические занятия: 
Фенологические наблюдения 

природы. Взаимодействие 

общества и природы. 

2 Экскурсия  В лесу  

23-24 28.12 Экологические ресурсы. 2 Беседа  В классе  Опрос  

25-26 08.01.

2018 

Соответствие между 

организмами и средой их 

обитания. 

2 Рассказ 

презентаци

я 

В классе  Опрос  

27-28 15.01 Практические занятия: 
Определение растений по 

внешнему виду. Сбор 

данных, систематизация, 

интерпретация данных 

2 Экскурсия  В лес  

 

Соревнование  

 

29-30 18.01 Энергетический бюджет и 

тепловой баланс организма. 

2 Дискуссия   
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31-32 22.01 Экологическая ниша. 2 Рассказ   

33-34 25.01 Практические занятия: 

Особенности строения и 

жизнедеятельности растений 

от среды обитания 

2 Экскурсия. В классе фотоотчет 

35-36 29.01 Практическая работа: 

Описание экологических 

ниш двух-трех организмов.  

2 Практичес

кое 

занятие 

В лесу Опрос  

37-38 01.02 Практическая работа:  

Исследование почвы. Сбор 

данных, интерпретация 

данных 

2 Практичес

кое 

занятие 

В лесу опрос 

39-40 05.02 Практическая работа: 

проекты «Организм и среда». 

2 Защита 

проектов  

 Зачёт  

  Раздел 2. Четыре сферы 

Земли 

24    

  2.1.Атмосфера, воздух 

которым мы дышим 

4    

41-42 08.02 Атмосфера, состав воздуха, 

основные загрязнители 

воздуха, озоновый слой, 

парниковый эффект 

2 Рассказ  В классе Дискуссия 

43-44 12.02 Практические занятия: 
Исследование загрязнения 

воздуха. Сбор данных, 

систематизация, 

интерпретация данных 

2 Практичес

кое 

занятие 

В лесу Зачет  

  2.2.Гидросфера, вода 

которую мы пьем 

8    

45-46 15.02 Гидросфера и ее 

составляющие. запасы воды 

в России 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

47-48 19.02 Практическая работа 

Круговорот воды, значение 

воды в природе  

Охрана природных вод. 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе дискуссия 

49-50 22.02 Практические занятия. 

Исследование питьевой 

воды, определение 

жесткости и методы ее 

устранения 

2 лаборатор

ная работа 

В классе   

51-52 26.02 Практические  занятия: 

«Методы очистки воды» 

2 Лаборатор

ная работа 

В классе Затчет  

  2.3.Биосфера – живая 

оболочка Земли 

6    

53-54 01.03 Биосфера и ее пределы. 2 Рассказ  В классе дискуссия 

55-56 05.03 Практическая работа: 

Воздействие человека на 

биосферу. 

2 Практичес

кое 

занятие 

В парке дискуссия 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/biosfera/&sa=D&ust=1486015962461000&usg=AFQjCNHd2pU-STbZTED40tcZb8d97OYK2g
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57-58 08.03 Практические занятия: 

«Человек и окружающая 

среда» 

2 Экскурсия В парке  Игра -

викторина 

  2.4. Литосфера - твердая 

оболочка Земли 

6    

59-60 12.03  Литосфера и ее пределы. 2 Рассказ  В классе дискуссия 

61-62 15.03. Практические занятия: 

«Изучение коллекции 

горных пород» 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе дискуссия 

63-64 19.03 Практическая работа:  

«Связь между сферами 

Земли» 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе  опрос 

  Раздел 3.Экологические 

проблемы их решение 

12    

65-66 22.03 Современное состояние и 

охрана атмосферы 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

67-68 26.03 Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов. 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

69-70 29.03 Почвенные ресурсы и их 

использование. 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

71-72 02.04 Современное состояние и 

охрана растительности и 

животных 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

73-74 05.04 Практическая работа: Пути 

решения проблем в экологии. 

2 Круглый 

стол 

В классе зачет 

75-76 09.04 Обобщающий урок по теме 

«Экологические проблемы и 

их решение»  

2 Опрос В классе Опрос 

  Раздел 4.Экология 

сообществ. 

16    

77-78 12.04 Экосистема, сообщество, 

биогеоценоз. 

2 Рассказ  В классе Викторина 

79-80 16.04 Естественные экосистемы 

России. 

2 Рассказ  В классе дискуссия 

81-82 19.04 Антропогенные экосистемы. 2 Рассказ  В классе дискуссия 

83-84 23.04 Структура сообществ. 2 Рассказ  В классе дискуссия 

85-86 26.04 Энергетические связи и 

трофические сети 

2 Рассказ  

презентаци

я  

В классе дискуссия 

87-88 30.04 Практические занятия: Типы 

пищевых сетей 

2 Презентац

ия 

В классе Опрос 

89-90 03.05. Практические занятия. 

Круговорот веществ в 

экосистеме. 

2 Практичес

кое 

занятие 

  

91-92 07.05 Практические занятия:    

«Лес- это экосистема» 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе Зачет  

  Экологический десант в 

действии 

12    

93-94 10.05 Обсуждение возможных 

экологических проблем мест 

2 Дискуссия 

 

В классе  
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проживания учащихся 

объединения. Обозначение 

цели, задач, планируемых 

результатов исследования 

экологической обстановки 

окружающей среды мест 

проживания учащихся. 

95-96 14.05 Комплексное исследование 

окружающей среды данной 

местности: почвы, воды, 

воздуха, состояния 

растительности 

2 Практичес

кое 

занятие 

Объект 

исследова

ния 

 

97-98 17.05 Комплексное исследование 

окружающей среды данной 

местности: почвы, воды, 

воздуха, состояния 

растительности 

2 Практичес

кое 

занятие 

Объект 

исследова

ния 

 

99-

100 

21.05 Оформление 

исследовательских работ 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе  

101-

102 

24.05 Оформление 

исследовательских работ 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе   

103-

104 

29.05 Оформление 

исследовательских работ 

2 Практичес

кое 

занятие 

В классе  Оформление 

исследовател

ьских работ 

  Заключение 4    

105-

106 

31.05 Публичная презентация 

работы. 

2 Зашита В классе  Публичная 

презентация 

исследовател

ьского 

проекта 

107-

108 

31.05 Итоговое  аттестация. 2 Тестирова

ние  

В классе  Тестирование 

 

2.2. Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий по программе включает в себя: 

1. Инструкции по технике безопасности. 

2. Аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

3. Тетради, ручки, карандаши, линейки, бумага миллиметровая. 

4. Компьютер с принтером, сканером и модемом. 

5. Лабораторное оборудование. 

6. Определители растений. 

7. Определители животных. 

8. Наглядно-иллюстративный материал. 

9. Методики экологического контроля воздушной среды, воды, почв. 

10. Земляной бур, лопатка. 

11. Почвенное сито. 

12. Коллекции почвенных образцов. 

13. Почвенная карта Краснодарского края. 

14. Картографические материалы. 

15. Словари-справочники по экологии. 
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16. Доклады за ряд лет о состоянии окружающей среды РФ и Краснодарского края 

17. Интерактивная доска. 

18. Телевизор 

19. Музыкальный центр 

20. Слайд-проектор 

21. Оверхед-проектор 

Печатные пособия 

1. Таблицы по природоведению 4 комплекта 

2. Природоведение (комнатные растения) – 3 комплекта 

3. Растения вокруг нас -4 комплекта 

4. Карта природных зон- 1шт. 

5. Карта полушарий -1 шт. 

6. Глобус ученический- 1 шт 

7. Коллекция семян-1шт. 

8. Коллекция хлопок (большая) -4  шт. 

9. Коллекция хлопок (маленькая)- 3 шт.  

10. Коллекция строительных материалов –  5 шт 

11. Коллекция почва и ее состав - 4 шт. 

12. Коллекция шерсть – 2 шт. 

13. Коллекция лен – 2 шт.  

14. Коллекция шелк – 1 шт.  

15. Гранит и его составные части – 3 шт.  

16. Картины из жизни домашних животных -4 комп. 

17. Гербарий дикорастущих растений – 2 комп. 

18. Коллекция хлопок и продукты его переработки – 3 компл.  

19. Коллекция торф – 4 комп.  

20. Набор муляжей грибов – 3 шт 

21. Набор муляжей  овощей – 1 комп. 

22. Коллекция полезных ископаемых – 1 часть, 2 часть 

23. Карты по природоведению 4 шт 

24. Карта природных зон России – 2шт.  

25. Коллекция Известняк – 2 комп. 

26. Гербарий  

 

Технические средства обучения 

2.3. Формы аттестации 

Текущий контроль  проводится на каждом занятии. Используется: метод 

наблюдения, оценка достижений. викторины, контроль, творческие задания, контрольные 

и проверочные работы. 

Рубежный контроль используется в течение всего учебного года после  изучения 

каждого раздела: анкетирование, тестирование, индивидуальные и групповые задания. 

Итоговый контроль проводится по результатам года обучения и по выполнению 

учебной программы. Используется: диагностика, итоговую аттестацию учащихся, которая 

проходит путем защиты проектов и итогового тестирования. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценке подвергаются не только предметные знания и умения обучающихся, но и 

личностные и метапредметные результаты, поэтому при  контроле знаний применяются 

разнообразные методики не только на уроке в школе, но и  на внеурочных занятиях.  

 Одной из современных технологий оценки учебных достижений учащихся является 

форма контроля в виде тестовых заданий -  тестовая технология. 
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Актуальны письменные  проверочные работы с текстом. Они   дают представление 

об общей ориентации в тексте, понимании и  применение полученной информации в 

практической деятельности, умении определять из текста значение терминов, 

устанавливать последовательность действий. 

Привлекательны для учащихся короткие проверочные работы нетрадиционного 

вида: кроссворды, викторины.  

Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать 

память. Этот метод проверки - только дополнительный к известным методам контроля, но 

не альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания 

изученного материала. 

Викторина - это совокупность вопросов по определенной тематике, на которые 

необходимо дать краткие и емкие ответы.  

Защита проекта, а также ролевые и деловые игры – современные и актуальные 

формы проверки знаний. Они позволяет проверить не только предметные знания, но и 

оценить развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

Виды оценочных материалов продемонстрированы в приложении.  
 

2.5. Методические материалы  

Методы организации занятий 

 репродуктивный; 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация; 

 методы практической работы; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, фото; 

 исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, 

эксперименты; 

 методы проблемного обучения: эвристическая беседа - постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; создание 

проблемных ситуаций - постановка проблемного вопроса; самостоятельная 

постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися - поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств и др.; 

 метод игры: игры - дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

компьютерные, на развитие внимания, памяти; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

 Применение средств цифровых технологий и ИКТ. 

 

В  программе используется  такие методы воспитание, как поручение, которое 

помогает приучать учащийся к положительным поступкам. Требование, с помощью 

которого вызывают, стимулируют определенную деятельность учащийся.  Поощрение, 

которое проявляется в  виде одобрения, похвалы, награждение учащийся. Упражнение – это 

практический метод воспитания, сущность которого состоит в многократном выполнении 

требуемых действий.  

Педагогические технологии: 

В ходе реализации программы используются следующие технологии обучения: 

личностно-ориентированная технология, технология развивающего обучения, технологии 

уровневой дифференциации, технология исследовательской деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии. 

Дидактический материалы технологические карты, раздаточный материал, 

мультимедийные материалы, компьютерные и программные средства. карточки-

консультации, дидактические материалы с поясняющими рисунками, планом выполнения 
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заданий, с указанием типа задач,  модели  изучаемых или исследуемых объектов, карточки-

кроссворды, карточки викторины. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

1 этап Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы для 

решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 

будущего учебного занятия: 

- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий). 

- Обозначение задач учебного занятия. 

- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного. 

- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость. 

- Определение типа занятия. 

- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов работы 

как педагога, так и детей на каждом этапе занятия. 

3 этап Обеспечение содержания учебного занятия: 

- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 

материала (содержания занятия). 

- Обеспечение учебной деятельности обучающихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий. 

- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 

оборудования и т.д. 

Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации предложенный алгоритм 

будет варьироваться, уточняться, детализироваться. Важна сама логика действий, 

прослеживание педагогом последовательности как своей работы, так и учебной 

деятельности детей, построение учебных занятий не как отдельных, разовых, не связанных 

друг с другом форм работы с детьми, а как системы обучения, которая позволит полностью 

реализовать творческий, познавательный, развивающий потенциал преподаваемого 

педагогом учебного предмета. 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Атлас  "Окружающая среда и здоровье населения России". М.: ПИМС, 2015г.  

2. Богоявленская Д. Б. Метод диагностики творческих способностей и одаренности 

«Креативное поле»– Москва: Школьная книга, 2010. 

3. Всеобщая декларация прав животных. 

4. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании  земель  

Российской  Федерации  за  2013 год. - М: Роскомзем, 2013г- 132с. 

5. Государственный доклад "О состоянии окружающей природной среды 

Российской Федерации в 2014 г." - М.: Центр международных проектов, 2014г - 508 с.  
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6. Григорьев А.  Города и окружающая среда – космические исследования. - М.: 

Мысль, 2010г. 

7. Дежникова Н.С., Иванова Л. Ю., Клемяшова Е, М., Снитко И.В., Цветкова И. В. 

Воспитание экологической культуры у детей и подростков. М.; Педагогическое общество 

России, 2011 г. 

8. Доклад Администрации Краснодарского края, Департамента биологических 

ресурсов, экологии и рыбохозяйственной деятельности Краснодарского края «О состоянии 

природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края в 2009,2010 

годах». 

9. Дювинью П., Танг И. Биосфера и место в ней человека. – М,: Прогресс, 2011г - 

206 с.   

10. Закон Краснодарского края от 31.12.03 «Об охране окружающей среды на 

территории Краснодарского края» 

11. Закон Краснодарского края от 31.12.03 «Об охране окружающей среды на 

территории Краснодарского края» 

12. Закон Краснодарского края от 29.03.05 «Об особо охраняемых природных 

территориях Краснодарского края» 

13. Закон Краснодарского края от 02.07.07 «Об охране атмосферного воздуха на 

территории Краснодарского края» 

14. Ковинько А.  Секреты природы – это так интересно!.. М.; Линка-Пресс, 2014 г. 

15. Конвенция ООН о правах ребенка 1989г. 

16.  Конституция Российской Федерации 1993г., с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ. 

17. Литвинова Л. С., Дендебер С. В., Жиренко О. Е. Пойми язык живой природы. 

Экологическое воспитание, Воронеж, 2009 г.. 

18. Молдова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учебно – методическое 

пособие.-М.: ЦГЛ, 2013г -38с. 

19. Методы геоботанических исследований: Методическое пособие. - М.: 

Экосистема, 2010г.  – 21 с. 

20. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года 

21.  Нагалевский Ю. Я., Чистяков В. И. Физическая география  Краснодарского 

края. Учебное пособие, Краснодар, «Северный Кавказ», 2011 г. 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей». 

23.  Подымов Н.Г.  Экология, Краснодар, 2010г.. 

24. Ридигер О.Н. Экологическое воспитание в семье и школе. Экологическая 

культура личности: воспитание детей и молодежи: Материалы международных научно-

педагогических чтений, посвященных педагогическому наследию и развитию идей 

академика Б.Т. Лихачева /Под ред. Е.М.Клемяшовой и др.- М. Институт семьи и воспитания 

РАО, 2010 г. 190с. 

25. Шинкаренко И. В. Исчезающий мир. Рассказы о редких и исчезающих животных 

и растениях. Челябинск: Аркаим, 2014 г. 

26. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

27.  Федеральный закон РФ о дополнительном образовании 

 

Список литературы для обучающихся: 
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1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 

2010г- 637 с.  

2. Толковый словарь по охране природы. /Под ред. В.В. Снакина. - М.: 

Экология, 2013 г - 191 с.   

3. Алексеев И. Экология. Санкт - Петербург 2011 г.  

4. Былова А. М., Экология растений. Москва изд. Вентана-Граф 2011 г. 

5. Гальперштейн Л.Я., Я открываю мир растения. М: «Росмэн»,2012г 

6. Горелов А. А., Человек - гармония - природа 2010 г. 

7. Небел Б., «Наука об окружающей среде: как устроен мир», в 2 томах «Мир» 

2013г. 

8. Одум Ю. Экологический мир 2010 г. 

9. Поляков В.А.,«Экологическая взаимообусловленность мира»2011г. 

10. Тамбиев А.Х., Экологическая азбука для детей. Животные 2013г. 

11. Усачев А. А., А.Н. Березин Основы безопасной жизнедеятельности.2010г 

12. Экология животных. В. Г. Бабенко Москва изд. Вентана-Граф 2011 г. 

 
 

Приложение  

Мониторинг личностных, предметных и метапредметных достижений учащихся. 

Для успешной диагностики и мониторинга собираются: 

 карты наблюдений за учащимися, которые имеют следующие страницы: 

- анкетирование родителей; 

- изучение особенностей развития учащегося; 

- его готовность к обучению в объединении; 

- диагностика сформированности УУД. 

 

Пример диагностики личностных УУД 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

- знание моральных норм; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими нормами; 

-умение выделить нравственный аспект поведения. 

Основные характеристики личностного развития учащихся: 

1) самоопределение 

2) смыслообразование 

3) нравственно-этическая ориентация 

Для диагностики используются методы и методики: 

-анкетирование; 

- тестирование  

- метод наблюдения. 

Заполняется мониторинговая карта по заданным критериям: 

 

 Личная анкета учащегося. Он умеет: 0/1 

1 Слушать  

2 Доводить дело до конца  

3 Внимательно следить за развитием беседы  

4 Говорить и немного рассуждать  

5 Проявлять любознательность в познании окружающего мира  
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6 Задавать вопросы  

7 Проявлять стремление и старательность в учебе  

8 Самостоятельно работать  

9 Проявлять уверенность в своих способностях  

10 Проявлять склонность к обмену впечатлениями  

11 Быть усидчивым  

12 Быть независимым в суждениях и взглядах на окружающий мир  

13 Говорить разборчиво, словесно оформить свою мысль  

14 Выражать чувства и проявлять воображение  

15 Умение передавать изученное на уроке  

16 Умение выслушивать чужое мнение  

17 Воспитанность и социальное становление  

18 Умение вести себя в школе на улице и т.д.  

19 Умение проявлять уважение к окружающим  

20 Умение отвечать за своим поступки  

21 Обладать уверенность в своих силах  

22 Готовность идти на контакт  

23 Независимость в поведении  

24 Умение участвовать в разговоре  

25 Умение работать в сотрудничестве со сверстниками  

26 Способность положительно влиять на товарищей  

 

По результатам комплексной работы можно не только относительно объективно оценить 

уровень подготовки каждого учащегося и выявить группы риска, но и оценить 

эффективность собственного процесса обучения и принять необходимые меры для 

коррекции.  

Кроме комплексной работы, которая оценивает уровень сформированности 

предметных результатов, необходимо проводить исследование уровня сформированности 

метапредметных результатов по следующим показателям: 

1. Организовывать свое место под руководством педагога. 

2. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью педагога. 

3. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

4. Учиться высказывать свое предположение на основе работы с учебным материалом. 

5. Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

6. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

Коммуникативные УУД формируются через организацию общения с 

позиции сотрудничества – это работа парами, групповые виды работ на занятиях, где 

учащиеся учатся слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Оценивая эту категорию учебных действий, делаю вывод: 



16 
 

учащиеся научились 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

2. Вступать в диалог (задавать вопросы, отвечать на вопросы, уточнять непонятное) 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Оформлять свои мысли в устной речи (на уровне предложения или небольшого текста) 

6. Слушать и понимать речь других. 

7. Читать и пересказывать текст. 

 

Методика анкетирования. 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции учащегося, его 

мотивации учения. 

Оцениваемые УУД: 

-действия, направленные на определение своего отношения к обучению 

-действия, устанавливающие смысл обучения 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Критерии оценивания: 

1. Положительное отношение к работе в объединении, чувство необходимости 

обучения. 

2. Проявление особого интереса к новому содержанию заданий. 

3. Предпочтение групповых занятий индивидуальным занятиям дома, социального 

способа оценки знаний (отметки) 

Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к  работе в объединении. 

1. Положительное отношение к  работе в объединении  

Результаты диагностики заносятся в общую таблицу по группе объединения. 

Следующая диагностика в конце учебного года. 

В течение года ведется большая промежуточная работа. Естественно, что при 

проведении того или иного опроса, анкетирования могут возникнуть некоторые 

трудности: 

1. Результаты диагностики не всегда могут быть точными и объективными, т.к. на 

них влияет много факторов: настроение, самочувствие ребенка, желание его сотрудничать 

в данный момент, чисто индивидуальные особенности каждого. 

2. Одному педагогу очень сложно бывает провести индивидуальную беседу с 

каждым из учащихся, уложившись во временные рамки одного занятия. 

Метод наблюдения - наиболее доступный и распространенный метод изучения 

учащихся в педагогической практике. 

Достоинства наблюдения: 

- Предоставляется возможность судить о многих деталях «живого» 

педагогического процесса в их динамике. 

- Позволяет фиксировать события и проявления непосредственно в момент их 

протекания. 

- Получаем фактические сведения, а не мнения других. 

Недостатки метода: 

- Наличие элементов субъективизма в анализе и оценке фактов со стороны 

наблюдателя. 

- Недоступность некоторых сторон деятельности – мотивов, эмоционального 

состояния. 

- Наблюдение за малым количеством детей, чтобы получить качественные 

результаты. 
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Заключение: анализ результатов мониторинга сформированности универсальных 

учебных действий учащихся позволяет сделать вывод, что успешность обучения во 

многом зависит от сформированности универсальных учебных действий.  

Анализ результатов образовательной деятельности учащегося может быть 

представлен посредством накопительной системы оценки учебных достижений 

(Мониторинговая карта).  

 

Тест по теме "Экологическое равновесие моего села" 

Инструкция: 
1. Внимательно прочитай задание. 

2. Выбери только 1 правильный ответ 

3. Проверь себя – ( верные ответы появятся на слайде). Проверка с помощью приема 

«Сверка с эталоном» 

 

Вопросы: 
1.Человек- 

А) царь природы 

Б) часть природы 

В) главный организм на Земле 

2.В природе- 

А)человек тесно связан с животным миром; 

Б) человек тесно связан с растительным миром 

В)все взаимосвязано 

3.Самый большой вклад в загрязнение воздуха в нашем селе вносят: 

А)котельные 

Б)транспорт 

В)бытовое отопление 

4.самая чистая вода в нашем селе 

А) в ручье Кацикенка 

Б)в реке Унда 

В)в подземной воде из скважин 

5.Главный загрязнитель воды в реке Унда 

А)летние ливни 

Б)свалки по берегам рек 

В)стирка белья 

6.Основными причинами лесных пожаров 

А)грозы 

Б)сильный ветер 

В) человек 

7.Если вывозить сельхоз.отходы на лед реки 

А)это очень хорошо, т.к.навоз уплывет со льдом весной 

Б)не очень хорошо, т.к. часть навоза останется 

В)очень плохо, т.к вода сильно загрязняется 

8.Мусор в селе необходимо 

А)можно выбрасывать куда попало 

Б)сжигать 

В)вывозить в специально отведенные места 

9.Если вырубить лес по берегам реки 

А)река сильно обмелеет 

Б)останется без изменений 

В)река станет полноводной 

10.если истребить всех волков 
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А)это не скажется на природном равновесии 

Б)установиться природное равновесие 

В)появится много больных коз- природное равновесие нарушится 

Код проверки: 

1-б 2-в 3-а 4-в 5-б 6-в 7-в 8- в 9- а 10-в 

 

Тест по экологии  

Экологические факторы  

 

1.  

Силы и явления природы, происхождение которых прямо не связано с 

жизнедеятельностью ныне живущихорганизмов, называют: А) условиями среды; Б) 

абиотическими факторами; В) биотическими факторами; Г) антропогенными факторами.  

2.  

Комплекс природных тел и явлений, с которыми организм находится в прямых или 

косвенных взаимоотношениях, называют: А) условием; Б) фактором; В) спектром; Г) 

средой.  

3.  

К проявлениям действия биотических факторов нельзя отнести: А) выделение 

болезнетворными бактериями токсинов; Б) перенос пыльцы растений ветром; В) 

выделение зелёными растениями кислорода; Г) разложение органических веществ в 

почве.  

4.  

Жизнедеятельность организмов ограничивается недостатком тепла в: А) сухих 

субтропиках; Б) тундре и лесотундре; В) широколиственных лесах; Г) зоне приливов и 

отливов.  

5.  

Фактор, уровень которого приближается к пределам выносливости организма или 

превышает ее, называют: А) оптимальным; Б) экологическим; В) минимальным; Г) 

ограничивающим.  

6.  

Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением жизнедеятельности 

ныне живущих организмов, называют: А) биотическими факторами; Б) природными 

условиями; В) абиотическими факторами; Г) окружающей средой.  

7.  

Любое условие среды, на которое организм реагирует приспособительными реакциями, 

называют: А) экстремальным условием; Б) экологическим фактором; В) местом обитания; 

Г) экологическим ресурсом.  

8.  

К проявлениям абиотических факторов нельзя отнести: А) расселение одуванчика 

лекарственного; Б) растрескивание коробочки мака; В) распространение желудей дуба; Г) 

перенос пыльцы ржи.  

9.  

Парциальное давление углекислого газа ограничивает распространение жизни в: А) 

глубоководной части океана; Б) зоне альпийских лугов; В) арктических пустынях; Г) 

пресноводных водоёмах.  

10.  
Диапазон благоприятного воздействия фактора на организм называют зоной: А) 

экологической; Б) пессимума; В) буферной; Г) оптимума.  

11.  
Силы и явления природы, которые обязаны своим происхождением деятельности 

http://zodorov.ru/kurenie-ili-zdorovee.html
http://zodorov.ru/kurenie-ili-zdorovee.html
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человека, называют: А) абиотическими факторами; Б) антропогенными условиями; В) 

природными условиями; Г) окружающей средой.  

12.  
Из перечисленных факторов выберите те, которые выпадают из рассматриваемой 

классификации: А) антропогенные; Б) почвенные; В) биотические; Г) абиотические.  

13.  
К проявлениям действия абиотических факторов среды относят расселение: А) лопуха 

большого; Б) одуванчика лекарственного; В) рябины обыкновенной; Г) дуба черешчатого.  

14.  
Понижение давления среды обитания (воды) является фактором, который ограничивает 

распространение жизни за пределами: А) глубоководных высокотемпературных 

источников; Б) солёных озёр; В) природных подземных пресноводных резервуаров; Г) 

высокогорных ледников.  

15.  
Сущность закона оптимума заключается в том, что: А) при ухудшениии условий 

существования по одному фактору изменяется диапазон восприимчивости других 

факторов; Б) наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от 

оптимальных для организма величин; В) любой экологический фактор имеет 

определённые пределы положительного влияния на жизнедеятельность организмов; Г) все 

экологические факторы играют равнозначную роль. 

16.  
К абиотическим факторам не относятся (а – давление; б – строительство автомагистрали; 

в – минеральный состав почвы; г – изменение длины светового дня; д – паразитизм; ж – 

изменение температуры воздуха по сезонам года; з – сход лавин в горах; и – рудник для 

добычи калийной соли): 1) а, в, ж; 2) б, д, и; 3) г, ж, з.  

17.  
Все элементы окружающей среды, влияющие на организм, называются: А) абиотическими 

факторами; Б) экологическими факторами; В) биотическими факторами; Г) 

антропогенными факторами.  

18.  
Факторы неорганической природы, влияющие на организмы: А) антропогенные; Б) 

ограничивающие; В) абиотические; Г) биотические.  

19.  
Какой фактор можно назвать лимитирующим: А) свет для растений; Б) длина светового 

дня для насекомых; В) температура воздуха для насекомых; Г) водоём для бобра; Д) пища 

для человека; Ж) А+В+Г; З) Б+Д.  

20.  
Совокупность разнообразных воздействий одних организмов на другие, а также на среду 

обитания: А) биотические факторы; Б) антропогенные факторы; В) абиотические 

факторы; Г) ограничивающие факторы.  

21.  
Обитающие в горячих источниках цианобактерии относятся к: А) биотическим факторам; 

Б) эврибионтам; В) гетеротрофам; Г) стенобионтам.  

22.  
Ограничивающий фактор для распространения организмов в пустыне: А) высокая 

температура воздуха; Б) недостаток влаги; В) низкая освещенность.  

23.  
Главным сигналом о наступлении изменения в окружающей среде служит: А) изменение 

длины светового дня; Б) изменение температуры воздуха; В) выпадение осадков; Г) 

выпадение снега.  

24.  
Перечисли в какой последовательности растения: светолюбивые, тенелюбивые, 
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теневыносливые (а – растения паразиты; б – растения затенённых мест; в – водные 

растения; г – растения, растущие лучше при высокой, нежели при низкой освещённости; д 

– растения лесов; ж – комнатные растения; з – растения открытых освещаемых мест): 1) з, 

г, б; 2) ж, в, а; 3) ж, д, в.  

25.  
Какое состояние животных схоже по принципу действия с анабиозом растений: А) сон; Б) 

летаргический сон; В) спячка; Г) размножение.  

26.  
При высокой влажности воздуха: А) жара переносится легче; Б) высокие температуры 

переносятся труднее; В) рост и развитие грибов и бактерий заметно снижается, что 

приводит к уменьшению количества соответствующих заболеваний; Г) увеличивается 

потоотделение и транспирация; Д) Б+Г; Ж) А+В.  

27.  
Комменсализм: А) экологическая группа растений по отношению к свету; Б) 

экологическая группа растений по отношению к воде; В) явление природы; Г) тип 

отношений, при котором только один из организмов получает выгоду, являясь 

«сотрапезником» своего партнёра; Д) термин, не имеющий отношения к биологии.  

28.  
Хищнические взаимоотношения устанавливаются между: А) белкой и зайцем; Б) лосем и 

зубром; В) диким кабаном и блохой; Г) коровами и бактериями в их кишечнике; Д) 

синицей и гусеницей.  

29.  
К антропогенным факторам не относятся (а – разлив реки во время половодья; б – 

вырубка человеком деревьев в лесу; в – поедание хищником жертвы; г – землетрясение; д 

– облачность; ж – загрязнение почвы, воздуха и воды промышленными отходами; з – 

осушение болот): 1) а, б, г, ж; 2) а, в, г, д; 3) б, г, ж, з.  

30.  
Организмы с узким диапазоном толерантности называются: А) пойкилотермные; Б) 

эврибионты; В) стенобионты; Г) гомойотермные.  

31.  
Закон «минимума» сформулировал: А) Геккель; Б) Вернадский; В) Либих; Г) Зюсс.  

32.  
Биотические факторы (а – изменение среды обитания хищников человеком; б – 

хищничество; в – отстрел хищников; г – осушение болот человеком; д – волнистый 

попугай для паразитического пухоеда; ж – газовый состав атмосферы; з – высота 

снежного покрова; и – останки погибших животных; к – отлов хищников): 1) б, д, и; 2) а, 

в, к; 3) г, ж, з.  

33.  
Совокупность явлений и веществ, окружающих организм и оказывающих на него влияние 

– это: А) экологические факторы; Б) условия существования; В) зона нормальной 

жизнедеятельности; Г) лимитирующий фактор.  
 

Ответы:  
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Экологическая викторина 

«Человек и окружающая среда». 

1 тур (индивидуальные ответы) 

Вопросы экологической викторины. 

1).Как называется активная оболочка Земли, которая населена живыми организмами? 

( Биосфера) 

2). Какие экологически вредные газы образуются в результате разложения отходов на 

свалках? (метан, сероводород, углекислый газ) 

3). Какое растение называют «живым светофором»?  (Медуница) 

4). Какое химическое вещество чаще всего применяют для дезинфекции водопроводной 

воды? (хлор) 

5). Сколько литров кислорода необходимо одному человеку каждый день для 

полноценного дыхания? (350-700 л) 

6). Какое вещество, содержащееся в воде, способно эффективно предупреждать кариес 

зубов? (фтор) 

7). Какое дерево называют символом России?  (Береза) 

8). Какие химические вещества способствуют превращению воды в кислотные дожди? 

(оксид серы, оксид азота) 

9). Первая изданная Международная Красная книга в мире появилась в …  (1966 году) 

10). Верно ли, что применение чрезмерного количества природных и искусственных 

удобрений может привести к химическому загрязнению грунтовых вод? (верно) 

11). Назовите строительные материалы, которые могут быть опасны для здоровья 

человека? (алебастр, цемент, свинцовые белила) 

12). Когда произошла Чернобыльская катастрофа?  (26 апреля 1986 года) 

13). Назовите главный закон экологии, который был назван в 1960 году 

Б.Коммонером?  (Все связано со всем) 

14). Назовите способы удаления мусора (утилизация, компостирование, сжигание) 

15). Какие пути решения проблемы «чистого» воздуха? (озеленение, очистные 

сооружения) 

16). Какие существуют глобальные экологические проблемы? (кислотные дожди, 

парниковый эффект, озоновые дыры) 

17). Какие древесно – кустарниковые растения используют для укрепления водоёмов и 

оврагов? (тополь, ива) 
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18). Почему при отравлении нефтепродуктами противопоказано принимать жиры, 

растительные масла, яйца? 

(Углеводороды растворяются в жирах и надолго задерживаются в организме) 

19). Известно, что бром и йод ядовиты. Почему же невропатолог может посоветовать 

принимать бром, а эндокринолог заявить, что вам не хватает йода? 

(Ядовиты простые вещества. Лекарства содержат соединения этих веществ) 

 

20). Какие покрытия для пола наиболее благоприятны для здоровья: ковровое, линолеум 

или краска? Почему? 

(На ковровом покрытии скапливается много пыли, линолеум может выделять вредные для 

здоровья вещества. Крашенные полы наиболее безобидны) 

21). Какое воздействие на растительность водоемов оказывает поступление большого 

количества удобрений со сточными водами? 

(Начинается чрезмерный рост водорослей) 

Прошу жюри подвести индивидуального зачета. 

 

2 тур (командный зачет) 

Давайте вспомним правила нашей игры: 

1. Нельзя подсказывать командам во время игры и перебивать своих товарищей. 

2. Если команда, отвечающая на вопрос, затрудняется или дает неверный ответ, то 

отвечает другая команда, то есть соперники. 

3. Нужно быть очень внимательным и терпеливым. 

Обратите внимание на стол стоящий перед вами, на нем подготовлен волчок, со 

стрелкой, представители команд будут по очереди крутить волчок, стрелка укажет 

вопрос, на который должны будут ответить знатоки. 

1.Почему в промышленных городах регулярно проводят уборку растительного опада? 

 (Ответ: потому что городские деревья аккумулируют тяжёлые металлы из 

загрязненной почвы, а листовые пластинки, кроме того, и из воздуха, поэтому опад 

городских парков не может считаться нормальным источником перегноя. Плодородие 

городских почв поддерживают искусственно, добавляя минеральные и органические 

удобрения.) 

2. Почему в национальных парках и заповедных участках посетителям можно ходить 

только по дорожкам или тропинкам? 

 (Ответ: на заповедных территориях тропинки специально прокладывают по тем 

местам, где посетители не могут потревожить охраняемых животных или случайно 

затоптать редкие растения. Хождение по тропинкам уменьшает вытаптывание 

подстилки и нарушение почвенных горизонтов. В горах тропинки формируют таким 

образом, чтобы уменьшить смыв почвы со склонов, который наблюдается при хождении 

посетителей и нарушении травяного покрова.) 

3. Какой тип отходов необходимо сжигать, а не собирать в кучу? 
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 (Ответ: пожароопасные химические отходы; отходы медицинских учреждений, прежде 

всего хирургических стационаров.) 

4. Какие глобальные экологические проблемы связаны с балансом газов и загрязнением 

атмосферы? Чем опасно вмешательство человека в атмосферные процессы? 

 (Ответ: проблема разрушения озонового слоя; загрязнение и запыление атмосферы; 

проблема кислотных дождей; «парниковый эффект». Загрязнение атмосферы не 

признает границ: самостоятельно справиться с проблемой охраны воздуха одна страна 

не в состоянии.) 

5.Чем опасно заболачивание местности и зарастание камышом? 

 (Ответ: во-первых, в стоячей воде развиваются личинки комаров, которые являются 

переносчиками малярии; во-вторых, сухой камыш в жаркие дни может загореться, что 

может привести к пожару в близлежащих домах.) 

6. Чем опасен бесконтрольный выгул собак? (Ответ: места выгула заражены 

гельминтами, и собаки могут покусать проходящих мимо граждан и играющих детей. 

Выгул должен осуществляться в строго отведённых местах.) 

7. Аисты являются видами - индикаторами, отражающими степень загрязнения местности 

радионуклидами, так как …? 

(Ответ: в качестве стройматериала для гнёзд используют валежник и разную ветошь; 

при насиживании кладки яиц своим телом препятствуют вымыванию радионуклидов из 

гнезда дождями; при отрыгивании пищи для птенцов радионуклиды попадают в гнездо.) 

8. Почему сова в один год даёт один выводок птенцов, в другой - два, а иногда - ни 

одного? 

 (Ответ: совы питаются мышевидными грызунами. Чем больше грызунов, тем больше 

еды для сов. Размножение грызунов зависит от того, насколько тёплое, влажное, 

богатое растительностью лето. Тогда они могут давать по несколько помётов в год. 

Совы в такое лето тоже дают по несколько выводков птенцов. В засушливое лето совы 

способны прокормить только себя.) 

9. По каким причинам в России (как и в большинстве других стран) сокращаются 

площади природных экосистем лесов, болот, тундры? 

 (Ответ: леса вырубаются для получения древесины, расчистки под поля, пастбища, 

города, промышленные строения, при добыче полезных ископаемых. Болота осушаются 

для добычи торфа, под пастбища, постройки. Тундру занимают города, промышленные 

сооружения.) 

10. За сутки выбрасывается 3, 12, 48 т ядовитого оксида углерода (II) (угарного газа), а 

одно дерево бука перерабатывает за 1ч около 2,5 кг угарного газа. Какое минимальное 

число деревьев бука необходимо посадить, чтобы обезвредить промышленные выбросы 

угарного газа в атмосферу? 

 (Ответ: за сутки (24 ч) один бук переработает 2,5 кг · 24 ч = 60 кг. Вычислим, сколько 

деревьев бука необходимо для переработки 3 т угарного газа: 3000 кг : 60 кг = 50 деревьев. 

Необходимо посадить 50 деревьев.) 

Прошу жюри подвести текущие итоги экологической викторины. 

До новых встреч. Берегите Землю! Берегите жаворонка в голубом зените, бабочку на 

стебле повилики, на тропинке солнечные блики, на камнях играющего краба, над 
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пустыней тень от баобаба, ястреба, парящего над полем, ясный месяц над речным 

покоем, ласточку, мелькающую в жите. Берегите Землю! Берегите!... 

Мы все в ответе за свою планету. 


