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Пояснительная записка

Программа  «Эколята – молодые защитники природы» ориентирована
на  учащихся  5-7
х классов общеобразовательных школ и направлена для изучения экологии 
 учащимися на базовом и профильном уровнях. Особое внимание уделяется
познавательной  активности  учащихся,  их мотивированности
к самостоятельной учебной  работе.  Курс  продолжает  изучение
естественнонаучных  дисциплин,  начатое  в начальной школе, 
 одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественн
ых наук  в старшей школе.  Учебное содержание курса  включает 132 часа, 4
ч в неделю.

Экология входит в число естественных наук, изучающих природу, а
также пути познания человеком природы. Значение экологических знаний д
ля современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого
значения,  адекватные  представления  о  живой  природе  и  окружающей
среде лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по подде
ржанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельно
сти в любой отрасли хозяйства.

Поэтому главная цель заключается в повышении качества образовани
я и эффективности получения практического использования знаний. Сформ
ировать у школьников элементарные представления о научных  основах
экологии,  об  особенностях  структуры  и  функционирования природных  и
искусственных экосистем, в том числе городских.

Основными задачами данного учебного предмета являются:
1. способствовать становлению у подростков системы экологически о

риентированных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стре
млений и т.д.) и отношений;

2.формировать  у  учащихся знания  о  закономерностях  структуры
и функционирования  биосферы  и  экосистем  разного  уровня,  о  видах  и
формах взаимоотношений в природе, в том числе, и на основе раскрытия
истории взаимоотношений человека и природы;

3. формировать  у  школьников знания  об  экологической обстановке
и тенденциях  развития  взаимоотношений  природы  и  социума  своего
региона, умения адаптироваться в социоэкосистеме;

4.знакомить учащихся с экологическими проблемами своего регион
а,  формировать  у  них  видение  своей  роли  в  решении  как
проблем, существующих сегодня, так и тех, которые будут стоять перед ни
ми в будущем;



5.развивать чувство личной ответственности за состояние окружающ
ей среды, проявляющемся в умении принимать компетентные решения в си
туации выбора и действовать в соответствии с ними;

6.вовлекать
учащихся в реальную педагогически организованную практическую
деятельность в области экологии, развивать необходимые для этого умения
и навыки.

Практическая  направленность  курса реализуется  в
разнообразных формах проектной деятельности, практических и лаборатор
ных работ, полевого практикума.

Система  занятий  сориентирована  на  формирование  активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными
навыками
и психологическими установками к самостоятельному поиску, анализу и ис
пользованию информации.

На занятиях могут применяться разнообразные формы и методы обуч
ения: лекции, семинары, ролевые игры, конференции, экскурсии.

Личностные, метапредметные, предметные результаты
Экологическое  образование  для  устойчивого  развития  как

современная  дидактическая  система  –  опережающее  образование,
направленное на целостное развитие личности учащихся на основе эколого-
ориентированных  ценностей.  В  структуре  разработанной  дидактической
системы можно выделить две взаимосвязанные группы элементов:

дидактическую  цель  и  задачи,  содержание  обучения,
сформулированные  на  основе  государственного  заказа  и  ценностно-
смысловых ориентиров;

технологию  их  реализации:  организационные  принципы,  систему
управления,  методы,  приёмы,  средства  и  формы обучения,  диагностику  и
оценку результатов образования.

Следуя  потребностям  современного  общества,  будущий  выпускник
должен обладать следующими способностями:

уметь  адаптироваться  в  реальных  условиях,  критически  мыслить,
выявлять  возникающие  проблемы,  выдвигать  гипотезы,  находить
альтернативные  варианты  решения  проблем,  нести  ответственность  за
результат собственных действий;

проявлять  активность  в  познании  окружающего  мира,  научиться
добывать  знания  из  различных  источников,  анализировать  информацию,
делать  обобщения,  формулировать  и  аргументировать  выводы,  умело
применять полученные знания на практике в различных ситуациях;



обладать  навыками  общения,  быть  контактным  в  различных
социальных группах, уметь отстаивать собственное мнение и быть терпимым
к  мнению  других,  уметь  работать  сообща  в  различных  областях,
предотвращая  конфликтные  ситуации,  выполнять  различные  социальные
роли;

самостоятельно  трудиться  над  развитием  интеллектуального,
физического, культурного уровня.

Предметные, личностные и метапредметные результаты

Предметные результаты – 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  в  ЭОУР –
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.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в том,  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  –  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);

– 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).



Основные подходы для реализации программы

Аксиологическое  содержание  экологического  образования  в
интересах устойчивого развития (ЭОУР) основано на биосферосовместимых
принципах деятельности человека, заботе о будущих поколениях и условиях
их  жизни,  прекращении  потребительского  отношения  к  природе.  ЭОУР
имеет  мировоззренческий  характер  и  выступает  в  качестве  методологии
познания окружающего мира, детерминирует изменение методов обучения от
общеобразовательной  подготовки  к  формированию  способностей  решать
познавательные, личностные, профессиональные и социально-экологические
проблемы.

Ценностно-смысловые ориентиры – это положительные установки, по
которым  школьники  могут  оценивать  свои  поступки,  результаты
образовательной  и  экологоориентированной  социально-значимой
деятельности.  В  качестве  ценностно-смысловых  ориентиров  нами
предлагаются  следующие: познание как ценность;  Я как  ценность;  другие
люди  как  ценность;  природа  как  ценность;  социально-значимая
деятельность как ценность; ответственность как ценность.

Содержание программы
  Введение

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
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.

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов
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
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
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
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).
Экология растений: раздел науки и учебный предмет.
Экология  как  наука.  Среда  обитания  и  условия

существования. Взаимосвязи  живых  организмов  и  среды.  Особенности
взаимодействия  растений  и  животных  с  окружающей  их  средой.
Экология растений и животных как учебный предмет.

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи,
экология растений, растительные сообщества.

Экскурсия. Живой  организм,  его  среда  обитания  и  условия
существования.  (Экскурсия  проводится  на  любой  объект,  где  можно
познакомиться с любым растительным организмом и его средой обитания: парк,
лес, луг, живой уголок.)

Свет в жизни растений
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету.
Приспособление растений к меняющимся условиям освещения.

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения
короткого  дня,  прямой  солнечный  свет,  рассеянный свет,  светолюбивые
растения, теневыносливые и тенелюбивые растения.

Практическая  работа. Изучение  потребностей  в  количестве  света  у
растений своей местности.

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений.
(В ходе работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное



влияние  на  рост  и  развитие  растений.  Сравниваются  выросшие на  свету и в
темноте  проростки.) Лабораторная  работа. Изучение  строения  листьев
светолюбивого и тенелюбивого растений под микроскопом. (Под микроскопом
изучаются микропрепараты листьев камелии и герани. Делается вывод о связи
строения листа с его функцией и его расположением относительно направления
световых лучей.)

Тепло в жизни растений
Тепло как необходимое условие жизни растений.  Значение тепла для

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как экологический
фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические группы
растений  по  отношению  к  теплу.  Приспособления  растений  к  различным
температурам.  Выделение  тепла  растениями.  Зависимость  температуры
растений от температуры окружающей среды.

Основные  понятия: тепло  —  необходимое  условие  жизни,  тепловые
пояса, теплолюбивые растения.

Практическая  работа. Изучение  (по
справочникам) сельскохозяйственных растений, наиболее приспособленных к
выращиванию в своей местности.

Вода в жизни растений
Вода  как  необходимое  условие  жизни  растений.  Значение  воды для

питания,  охлаждения,  расселения,  для  прорастания  семян,  роста  и  развития
растений.  Влажность  как  экологический  фактор. Экологические  группы
растений по отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям
влажности.

Основные  понятия: влажность,  вода  —  необходимое  условие  жизни,
влаголюбивые  растения,  засухоустойчивые  растения,  суккуленты,  орошение,
осушение.

Опыт  в  домашних  условиях. Влияние  воды  и  тепла  на  прорастание
растений.

Воздух в жизни растений
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в

жизни растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа.
Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из
воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром.

Основные  понятия: газовый  состав  воздуха,  кислотные
дожди, ветроустойчивые растения.

Почва в жизни растений
Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав

почвы. Экологические группы растений по отношению к разным свойствам
почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв.

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус,
почвенное  питание,  плодородие  почвы,  солевыносливые  (солеустойчивые)
растения, органические и минеральные удобрения, эрозия почв.

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы
на  прорастание  семян,  рост  и  развитие  проростков. (Проращиваются  семена,



например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с
огорода.  В  ходе  работы  доказывается,  что  сроки  прорастания  семян  и
развития проростков зависят от типа почвы.)

Экскурсия.  Человек  и  почва.  (Экскурсия  проводится  в  тепличное
хозяйство, где в это время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При
отсутствии  тепличного  хозяйства  с  процедурой  подготовки  почвы  можно
познакомиться на примере выращивания комнатных растений.)

Животные и растения
Взаимное  влияние  животных  и  растений.  Значение  животных  для

опыления  и  распространения  растений.  Значение  растений для  животных.
Растения-хищники.

Основные  понятия: растительноядные  животные,  растения-хищники,
животные-опылители  и  распространители  семян  растений. Лабораторные
работы. Способы  распространения  плодов  и  семян.  (С  помощью  коллекции
плодов  и  семян  и  лупы  изучаются приспособления  семян  и  плодов  к
распространению животными.) Изучение защитных приспособлений растений.
(На  гербарных  экземплярах  растений  доказывается,  что  у  растений  имеется
пассивная защита от поедания их животными, например: у крапивы — жгучие
волоски, у барбариса или боярышника — колючки.)

Влияние растений друг на друга
Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга.  Различные

формы взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по
отношению к различным экологическим факторам.

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние.
Грибы и бактерии в жизни растений
Роль  грибов  и  бактерий  в  жизни  растений.  Круговорот  веществ  и

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза,

фитофтороз.
Сезонные изменения растений
Приспособленность  растений к  сезонам года.  Листопад  и  его роль в

жизни  растений.  Озимые  и  яровые  однолетники.  Глубокий и  вынужденный
покой. Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды.

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и
вынужденный  покой,  весеннее  сокодвижение,  яровые однолетники,
фенология, фенологические фазы.

Экскурсия. Приспособление  растений  к  сезонам  года.  (Для  разных
местностей  экскурсия  может  проходить  как  зимой,  так и  весной.  В  ходе
экскурсии нужно познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений,
научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить доказательства
влияния  условий  среды  на  живой  организм;  отметить,  каким  образом
разные растения  приспособились переносить  зимние условия;  какие условия
способствуют весеннему пробуждению растений.

Изменение растений в течение жизни



Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных
экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных
состояний.  Причины  покоя  семян.  Условия  обитания  и  длительность
возрастных состояний растений.

Основные  понятия: периоды  течения  жизни  растений,  период  покоя,
период молодости, период зрелости

Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни
растений  Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние
растений  как  показатель  условий  их  жизни.  Уровни  жизненного  состояния
растений.

Основные  понятия: условия  существования,  жизненное  состояние
растений,  широкая  и  узкая  приспособленность. Практическая
работа. Воздействие  человека  на  растительность.  (По  материалам  учебного
пособия  «Экология  растений»,  учебника  «Биология.  Растения.  Бактерии.
Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» учебника «История средних
веков»  (авт.:  М.В.  Пономарев  и  др.)  прослеживается  влияние  человека  на
растительность на разных этапах развития общества.)

Жизненные формы растений
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности.
Основные  понятия: широколиственные,  мелколиственные,  хвойные

деревья;  суккулентные стеблевые деревья;  бутылочные и  розеточные  деревья;
деревья-душители и деревья-рощи.

Растительные сообщества
Растительные  сообщества,  их  видовой  состав.  Естественные  и

искусственные  растительные  сообщества.  Устойчивость  растительных
сообществ.  Взаимное  влияние  растений  друг  на  друга  в  сообществе.
Количественные  соотношения  видов  в  растительном  сообществе.  Строение
растительных  сообществ:  ярусность,  слоистость,  горизонтальная
расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах.

Основные  понятия: растительные  сообщества,  устойчивость
растительных сообществ,  видовой состав,  разнообразие  растений, ярусность,
смены растительных сообществ.

Экскурсия. Строение растительного сообщества.
Охрана растительного мира

Обеднение  видового  разнообразия  растений.  Редкие  и  охраняемые
растения.  Охраняемые  территории.  Редкие  и  охраняемые растения  своей
местности.

Основные  понятия: редкие  растения,  охраняемые  растения, Красная
книга, охраняемые территории.

Компьютер, проектор, интерактивная доска
Экология животных: раздел науки и учебный предмет
Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на

планете  Земля.  Многообразие  влияния  животных  на  окружающую  среду.



Особенности  взаимодействия  животных  с  окружающей  средой.  Экология
животных как учебный предмет.

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных,
взаимосвязь животных с окружающей средой.

Условия существования животных
Многообразие  условий  обитания.  Среды  жизни.  Взаимосвязи

организма и среды обитания. Предельные условия существования животных.
Основные  понятия: среда  обитания,  условия  существования,

изменчивость  условий,  автотрофы,  гетеротрофы,  пассивное  питание,
активное питание.

Экскурсия.
Условия обитания животных.
Среды жизни
Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий

обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей,
саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей.

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия
от условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде.
Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах.

Почва  как  среда  обитания  животных.  Животный  мир  почвы.
Приспособления  у  животных  к  жизни  в  почве.  Почвенные  животные  и
плодородие почвы.

Живой  организм  как  среда  обитания  животных.  Приспособления  у
животных к жизни в живых организмах.

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны
Земли,  суша,  водоемы  как  жилище,  бентос,  планктон,  почва  как
специфическая среда обитания животных.

Жилища в жизни животных
Жилище  как  среда  обитания  и  одно  из  важнейших  условий

существования животных. Разнообразие жилищ.
Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло,

нора, логово, лежбище, лежка, гнездо.
Биотические экологические факторы в жизни животных
Животные  и  растения.  Взаимное  влияние  животных  и  растений.

Значение животных в жизни растений. Растения в жизни животных.
Взаимоотношения  между  животными.  Внутривидовые

взаимоотношения,  связанные  с  размножением.  Взаимоотношения  между
родителями  и  потомством.  Групповой  образ  жизни,  лидерство  и
подчиненность.

Отношения между животными различных видов.  Различные формы
взаимодействия  между  животными.  Пищевые  связи.  Хищники  и  жертвы.
Отношения  «паразит  —  хозяин».  Нахлебничество.  Квартирантство.
Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными.

Животные  и  микроорганизмы.  Роль  микроорганизмов  в  жизни
животных. Бактериальные и грибковые заболевания животных.



Основные  понятия: внутривидовые  взаимоотношения,
территориальные  взаимоотношения,  жизненное  пространство,  хищник  и
жертва,  пищевые  связи,  взаимное  приспособление,  сожительство,
взаимопомощь.

Свет в жизни животных
Отношение  животных  к  свету.  Свет  как  экологический  фактор.

Дневные  и  ночные  животные.  Особенности  распространения  животных  в
зависимости от светового режима.

Основные  понятия: органы  зрения  и  органы  свечения,  дневные
животные, ночные животные, световой режим.

Вода в жизни животных
Значение  воды  в  жизни  животных.  Вода  как  необходимое  условие

жизни  животных.  Влажность  как  экологический  фактор.  Эко  логические
группы  животных  по  отношению  к  воде.  Приспособление  животных  к
различным условиям влажности. Поступление воды в организм животного и
ее выделение.

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм,
выделение воды из организма.

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы.
Температура в жизни животных
Значение  тепла для жизнедеятельности  животных.  Температура  как

экологический  фактор.  Экологические  группы животных по  отношению к
теплу.  Холоднокровные  и  теплокровные  животные.  Реакции  животных на
изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных.

Основные  понятия: холоднокровные  животные,  двигательная
активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные.

Кислород в жизни животных
Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс

воздуха  как  экологические  факторы  в  жизни  животных.  Кислород  и
углекислый  газ  в  жизни  животных.  Приспособления  у  животных  к
извлечению кислорода из окружающей среды. Дыхание животных.

Основные  понятия: окисление,  газовый  состав  атмосферы,
содержание кислорода в воде, дыхание водных животных.

Домашняя  практическая  работа. Сравнение  приспособлений
млекопитающих к воздушной и наземной средам жизни.

Сезонные изменения в жизни животных
Сезонные  изменения  в  жизни  животных  как  приспособление  к

меняющимся  условиям  существования.  Оцепенение.  Спячка.
Приспособления  морфологические,  физиологические  и  поведенческие.
Миграции как приспособление к сезонным изменениям условий обитания.

Основные  понятия: оцепенение,  спячка,  длина  светового  дня,
миграции.

Влияние сезонных изменений на развитие насекомых.
Домашняя  практическая  работа. Фенологические  наблюдения  за

животными зимой и весной.



Численность животных
Популяции  животных.  Плотность  популяции.  Численность

популяции.  Колебания  численности.  Динамика  численности  различных
животных.

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды,
плотность населения, численность популяции, динамика численности.

Изменения в животном мире Земли
Многочисленные  и  малочисленные  виды.  Причины  сокращения

численности  видов.  Естественное  и  искусственное  изменение  условий
обитания. Охрана животных.

Животные  и  человек.  История  становления  взаимоотношений
человека  и  животных.  Одомашнивание  животных.  Редкие  и  охраняемые
животные.  Красная  книга.  Охраняемые  территории  России  и  ряда
зарубежных стран. Региональные охраняемые территории.

Основные  понятия: многочисленные  виды,  малочисленные  виды,
деятельность  человека,  загрязнения,  Красная  книга,  исчезающие  виды,
охрана  животных,  жилье  человека  как  среда  обитания  для  животных,
заказник, национальный парк.

Экскурсия. Памятники природы.


