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Пояснительная записка 

В содержании курса делается акцент на усилении деятельностного 

компонента, что определяется социальным заказом современного общества в 

связи с возрастающим антропогенным воздействием на все природные среды 

и, как следствие, увеличивающимися экологическими рисками. Для 

экологического образования организация поисково-исследовательской 

деятельности в социоприродном окружении имеет особое значение.  

На базе центра "Точка роста" обеспечивается реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Основные идеи курса: 

 — единство материального мира;  

— внутри- и межпредметная интеграция; 

 — взаимосвязь науки и практики;  

— взаимосвязь человека и окружающей среды.  

 Виды деятельности.  

Предлагаемая в программе организация занятий предполагает, 

знакомство с теоретическим материалом, проведение экспериментов, как 

кратковременных, так и длительных, наблюдений, лабораторно-

практических, исследовательских и проектных работ по изучению 

экологической динамики сельских экосистем и их составных частей.  

Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

 

 

 

Цели курса: 

 формирование экологических знаний, умений и культуры школьников 

в ходе теоретической подготовки и поисково-исследовательской 

деятельности;  

 комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием естественных и антропогенных 

факторов.  

Задачи курса:  

 развитие интереса к экологии как научной дисциплине;  

 привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения 

методов и методик по изучению экосистем, организации 

мониторинговой деятельности с использованием оборудования Центра 

«Точка роста»;  

 профессиональная ориентация школьников;  

 формирование готовности школьников к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения качества окружающей среды, воспитание и 

пропаганда активной гражданской позиции в отношении защиты и 

сохранения природы.  



Реализация экологической подготовки учащихся в соответствии с 

данной программой обучения связана с организацией поисково-

исследовательской деятельности учащихся по вопросам мониторинга 

социоприродных объектов окружающей среды. 

 

 

Содержание программы 

1. Биология – наука о живом (5 ч.) 

Методы изучения живых организмов. Техника безопасности при работе с 

увеличительными приборами. Клеточное строение организмов. Особенности 

химического состава  живых организмов. Изучение химического состава 

растений. 

Практикум 

 «Изучение устройства увеличительных приборов»  

 «Знакомство с клетками растений». 

   

2. Растения (12 ч.) 

Клетки, ткани и органы растений. Семя. Условия прорастания семян. Корень. 

Лист. Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание – 

фотосинтез. Многообразие растений.  

Практикум 

 «Строение семени фасоли» 

 «Строение корня проростка». 

 «Испарение воды листьями до и после полива».  

 «Обнаружение нитратов в листьях» 

Изучение фотосинтеза растений 

    

3. Биоиндикация и ее виды (2 ч.) 

Понятие о биологическом мониторинге. Биологический мониторинг 

как метод исследования: этапы и содержание. Понятие о биоиндикации как 

методе исследования. Классификация и характеристика видов биоиндикации: 

специфическая и неспецифическая биоиндикация; прямая и косвенная 

биоиндикация; регистрирующая биоиндикация и биоиндикация по 

аккумуляции. 

 

4. Снежный покров как индикатор загрязнения природной среды 

(6 ч.) 

Снежный покров как индикатор процессов закисления природных сред. 

Этапы загрязнения снежного покрова.  

Практикум 

 Исследовательская работа «Снежный покров как индикатор 

загрязнения атмосферного воздуха сельской среды». Методика работы со 

снежными пробами: отбор проб снега, предварительная обработка проб, 

подготовка пробы, растапливание пробы. Определение массы поступлений 



снега на обследуемую территорию. Количественное определение 

загрязняющих веществ. Определение физических свойств талого снега: 

прозрачности, интенсивности и характера запаха, цветности. Методика 

определения химических свойств талого снега: определение кислотности, 

содержания органических веществ, способы определения наличия ионов 

железа, свинца, меди, хлора, сульфат-ионов. 

 

5. Лихеноиндикация (6 ч.) 

Лишайники как определители загрязнения воздушной среды. Понятие о 

лишайниках и методе лихеноиндикации. Строение лишайника. 

Взаимодействие гриба и водоросли. Понятие о талломе (слоевище). Типы 

лишайников по внешнему виду талломов: накипные (корковые), листоватые 

и кустистые. Характеристика типов лишайников. Влияние химических 

веществ на лишайники. Изменения на морфологическом и анатомо-

физиологическом уровнях. Достоинства и недостатки лихеноиндикации как 

метода изучения загрязнения окружающей среды. Методы учёта 

лишайников. Разнообразие и характеристика методов учёта лишайников: 

методы маршрутного учёта; метод профилей; стационарные методы и метод 

пробных площадей. Параметры количественного учёта лишайников: 

встречаемость (частота встречаемости) и квадрат (учётная площадка). 

Краткая история развития лихеноиндикации.  

Практикум  

Опыт «Определение связей водоросли и гриба в составе лишайника»: 

определение прочности связей водоросли и гриба в составе лишайника, 

возможности их раздельного существования.  

Исследовательская работа «Определение степени загрязнения воздуха 

по состоянию лишайников»: определение степени покрытия и степени  

встречаемости типов лишайников; определение размеров розеток и 

жизнеспособности лишайников. 

 

6. Газочувствительность и газоустойчивость растений (3 ч.) 

Влияние загрязнителей на химические процессы, происходящие в 

клетках растений. Внешние признаки повреждения растений токсичными 

веществами. Понятие о газоустойчивости и газочувствительности растений. 

Адаптация растений к действию газов. Механизмы устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам. Биологическая, анатомо-морфо- логическая и 

физиолого-биохимическая газоустойчивость. Влияние климатических 

условий территории на газоустойчивость растений. Группы устойчивости 

растений. Шкала оценки газоустойчивости растений. Роль зелёных 

насаждений в очищении городского воздуха. Пылезадерживающие свойства 

различных пород деревьев и кустарников. Характеристика растений по 

пылефильтрующей способности. Характеристика древесных пород и 

кустарников по классам газоустойчивости.  



Практикум  

Проектно-исследовательская работа «Изучение состояния 

растительности и разработка проекта озеленения своего села». Определение 

видового состава древесно-кустарниковых пород, повреждений и 

заболеваний. Изучение состояния древесных пород вдоль автодорог с 

различной степенью нагрузки. Составление карты газоустойчивости 

древесно-кустарниковой растительности района проживания на основе 

данных проведённого исследования. Разработка проекта озеленения своего 

села. 
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1 

Биология – наука о 

живом мире 
5   3  Цифровая камера 

2 Растения 12    8   
Цифровая 

лаборатория 

3 
Биоиндикация и ее 

виды 
2        

4 

Снежный покров как 

индикатор загрязнения 

природной среды 

6   6 
Цифровая 

лаборатория 

5 Лихеноиндикация 6  5 Цифровая камера 

6 
Газочувствительность 

и газоустойчивость 
3  3 

Цифровая 

лаборатория 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   25   

 

 

 

 

 



Планируемые результаты  освоения курса 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут сформированы следующие предметные 

результаты.  

Учащийся научится:  

— классифицировать методы и методики исследования загрязнения объектов 

окружающей среды;  

— характеризовать виды антропогенного воздействия на окружающую 

среду;  

— объяснять значение понятий: биоиндикация, виды биоиндикации, 

фитоиндикация, фитоиндикаторы;  

— узнавать виды растений и животных, являющихся индикаторами 

состояния окружающей среды;  

— понимать вклад зарубежных и отечественных исследователей в изучение 

биоиндикации; 

— описывать методы лихеноиндикации 

— характеризовать механизмы устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам; газоустойчивость (биологическую, анатомо-морфологическую и 

физиолого-биохимическую); влияние климатических условий территории на 

газоустойчивость растений; группы устойчивости растений; 

 — характеризовать снежный покров как индикатор процессов закисления 

природных сред;  

— использовать методику работы со снежными пробами; количественное и 

качественное определение загрязняющих веществ; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 — работать со специальным лабораторным оборудованием; 

 — сравнивать биологические объекты; 

 — оценивать степень загрязнённости воды, состояние чистоты воздуха и 

почвы, основываясь на состоянии биоиндикаторов;  

— определять и сравнивать качественные и количественные показатели 

характеризуемых объектов, сред обитания;  

— прогнозировать и моделировать развитие ситуаций;  

— работать с записями, отчётами дневников исследований как источниками 

информации;  

— проводить оценку состояния древесной растительности;  

— осуществлять изучение состояния растительности территории;  

— составлять карты газоустойчивости древесно-кустарниковой 

растительности; 

 — разрабатывать проекты озеленения своего села;  



Личностные результаты:  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения, выраженной 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 выбирать пути достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели: 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 



 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватны(устных и письменных) языковых средств; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.). 

 

Предметные результаты 

объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их 

взаимосвязи; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 решать биологические задачи, составлять схемы; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
 

 

 


