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В  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  общего  образования  экологическое  образование  осуществляется  на  всех



уровнях  общего  образования  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  в  рамках
основной образовательной программы образовательной организации.

Экологическое  образование  и  воспитание  ориентированы  на  овладение
учащимися экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
качество  жизни  человека  и  качество  окружающей  его  среды.  Содержание  учебного
предмета  «Экология»  направлено  на  воспитание  у  подростков  ответственного  и
бережного отношения к окружающей среде. 

Необходимость  формирования  экологической  культуры  у  подрастающего
поколения  отмечается  в  различных  законах  РФ.  Федеральный  закон  «Об  охране
окружающей среды» (2002 г.),  Указ  Президента  Российской Федерации «О некоторых
мерах  по  повышению  энергетической  и  экологической  эффективности  российской
экономики»  (2008  г.),  «Основы  государственной  политики  в  области  экологического
развития России на период до 2030 года» (2012 г.) предусматривают в качестве одной из
основных  задач  государственной  политики  формирование  экологической  культуры,
развитие экологического образования и просвещения.  В Перечне поручений по итогам
Госсовета  «Об  экологическом  развитии  Российской  Федерации  в  интересах  будущих
поколений» (от 24 января 2017 года) отмечена необходимость «базовых знаний в области
охраны окружающей среды и устойчивого развития», а в Указе Президента Российской
Федерации «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период
до 2025 года» (от 19 апреля 2017 года) «низкий уровень экологического образования и
экологической  культуры  населения»  определен  среди  «внутренних  вызовов
экологической безопасности». 

Основные  принципы,  заложенные  в  содержание  программы  по  экологии
базируются на следующих российских и международных документах:

 Указ  Президента  РФ  от  7  мая  2018  г.  №  204  "О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”
(Пункт 70 «...разработке национального проекта в сфере экологии…»). 

 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025
года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г.
№176.

 Перечень  поручений  Президента  Российской  Федерации  по  итогам  заседания
Государственного  совета  по  вопросу  «Об  экологическом  развитии  Российской
Федерации в интересах будущих поколений», 27 декабря 2016 г. Пр-140ГС от 24
января 2017 г.

 Итоговый  документ  саммита  Организации  Объединенных  Наций  по  принятию
повестки  дня  в  области  развития  на  период  после  2015  года:  Преобразование
нашего мира:  Повестка дня в  области устойчивого развития на  период до 2030
года.

 Основы государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 г. (утверждены Президентом Российской Федерации
от 30 апреля 2012 года).

 «Будущее, которого мы хотим». Итоговый документ Конференции ООН. Рио-де-
Жанейро. 2012 г.

 Экологическая  доктрина  Российской  Федерации  (Распоряжение  Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р).

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  апреля  1996  года  №  440  «О
концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».



Уникальные  возможности  для  выполнения  главной  задачи  повышения
экологической  грамотности  –  «выявления  и  развития  у  обучающихся  творческих
способностей  и  интереса  к  научной  («научно-исследовательской»)  деятельности
определяется тем, что экология сегодня все больше развивается не только как успешная
самостоятельная  научная  дисциплина,  но  и  как  основа  современного  мировоззрения  в
целом,  она  приобретает  все  большее  значение  для  решения  глобальных  проблем
современности, становится неотъемлемой составляющей обеспечения успешного решения
практических задач, формирования культуры и поведения человека.

Рабочая программа по учебному предмету «Экология» разработана в соответствии
с  требованиями федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010, с изменениями и
дополнениями  от  29.12.2014  г.,  31.12.2015  г.),  на  основе  примерной  образовательной
программы  по  учебному  по  естественно-научным  предметам.  Одобрена  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
08.04.2015 г. № 1/15)). 

Программа  курса  «Экология»  для  5-9  классов  построена  с  учетом  возрастных
особенностей детей на основе планомерного и преемственного формирования и развития
биологических  и  экологических  понятий,  усвоения  ведущих  экологических  идей  и
научных фактов.

Учебники, реализующие рабочую программу:
 А.И.Никишов, В.Н.Кузнецов, Д.Л.Теплов. Экология: Учебник для 5-6 классов. –

М.: Устойчивый мир, 2010 – 272 с.: илл. 
 Экология  растений:  6  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд.,
испр. - М. Вентана-Граф, 2012, - 192 с.: илл. 

 Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 2012.-128 с. 
 Федорова  М.З.,  Кучменко  В.С.,  Воронина  Г.А.  «Экология  человека.  Культура

здоровья» 8 кл., – М.: «Вентана-Граф», – 2010. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения экологии

Стандарт  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные  компетенции,
правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и



социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной
деятельности  и  организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления,  научных представлений о ключевых теориях,
типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,
методами и приемами.

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:

- воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,   осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов,
а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития
опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и  сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  участие в
школьном  самоуправлении  и   общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;

- формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;

- формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

основного общего образования должны отражать:
- умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

- умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,   собственные
возможности её решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать
выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение; 
- умение  организовывать   учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования



и  регуляции  своей  деятельности;   владение  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью; 

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

- формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
Предметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы

основного  общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики
изучаемых предметов,  входящих в состав  предметных областей,  должны обеспечивать
успешное обучение на следующей ступени общего образования.

- формирование целостной научной картины мира;
- овладение  научным подходом к решению различных экологических задач;
- овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,   проводить

эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и  теоретические  знания  с

объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение  экосистемной  познавательной  моделью  и  ее  применение  в  целях

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды;

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного
оборудования,  проведения  точных  измерений  и  адекватной  оценки  полученных
результатов,  представления  научно  обоснованных  аргументов  своих  действий,
основанных на межпредметном анализе учебных задач;

- представления  о  закономерностях,  теориях,  моделях  экологических
взаимодействий в системе «человек – общество – природа»; 

- умения  формулировать  экологические  проблемы  (глобальные,  национальные,
местные),  анализировать  их  причины,  прогнозировать  варианты  развития
последствий; 

- объяснять роль научно-технологического прогресса, морали и права, образования и
просвещения,  этнокультурного  опыта  в  их  решении,  включая  планирование
личного участия; 

- раскрывать  содержание  понятий  экологическая  культура,  экологическая
безопасность; экологический риск; устойчивое развитие;

- выделять  систему  «объект  –  среда»,  описывать  ее  экологические  факторы,
выявлять экологические противоречия; анализировать их причины с точки зрения
связи  экологических,  экономических  и  социальных  процессов;  оценивать
экологический риск; давать его прогноз; проектировать вероятные пути контроля;
организовывать экологический мониторинг; 

- осуществлять  экологическое просвещение,  убеждать  окружающих в  важности  и
неизбежности действий в интересах устойчивого развития с привлечением знаний
естественных  и  гуманитарных  наук,  технологии,  права  и  морали,  искусства,



литературы,  истории  и  обществознания,  эколого-культурных  традиций  разных
народов, традиционных религий, философской мысли; 

-  высказывать  суждения  и  аргументировать  свою  точку  зрения  по  вопросам
экологической  культуры  и  устойчивого  развития;  быть  терпимым  и
восприимчивым к конструктивной критике, спокойно реагировать на разнообразие
точек зрения, предлагать свою точку зрения, отличную от обсуждаемой; 

- исходя из экологических, нравственных и правовых императивов

1.2. Планируемые результаты изучения экологии
Раздел: «Основы экологии»:
Обучающиеся должны
- понимать задачи экологии на современном этапе; 
- понимать определения основных экологических понятий; 
- называть методы изучения применяемые в экологии;
- выявлять черты и раскрывать сущность приспособленности живых организмов к

конкретным условиям обитания в различных средах жизни;
- определять разнообразие типов взаимоотношений между организмами;
- классифицировать природные сообщества;
- выявлять этапы саморазвитии экосистем;
- определять воздействие хозяйственной деятельности человека на природу; 
- формулировать  экологические  проблемы  (глобальные,  национальные,  местные),

анализировать их причины, прогнозировать варианты развития последствий;
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь

пользоваться  лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с
микропрепаратами.

Раздел: «Экология организмов»:
Обучающиеся должны

- называть основные экологические факторы,  имеющие важное значение в  жизни
любого организма;

- описывать  и  объяснять  приспособление  живых  организмов  к  различным
экологическим факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность
организмов разных периодов жизни и возрастных состояний;

- описывать различные условия существования, среды жизни организмов;
- приводить  примеры  разнообразного  взаимного  влияния  живых  организмов  и

экологических факторов среды;
- определять  экологические  группы  организмов  по  отношению  к  различным

экологическим факторам;
- понимать и объяснять значение ритмов в жизни различных организмов;
- понимать  роль  человека  в  сохранении  биоразнообразия  через  охрану  сред

обитания;
- называть методы изучения, применяемые в экологии;
- определять роль в природе различных групп организмов;
- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;



- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их
значение;

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;
- перечислять отличительные свойства живого;
- понимать смысл экологических терминов;
- проводить опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь пользоваться

лабораторным  оборудованием  и  иметь  простейшие  навыки  работы  с
микропрепаратами.
Раздел: «Экология человека»:

Обучающиеся должны
- знать факторы, влияющие на здоровье: разрушающие и сохраняющие;
- выявлять влияние факторов среды на генофонд человека;
- определять роль микроэлементов в организме человека;
- выявлять роль биоритмов на жизнедеятельность;
- понимать особенности квартиры как экосистемы;
- анализировать с экологической точки зрения состояние квартиры;
- знать классификацию отходов и способы избавления от них;
- понимать особенности производственной среды и профессиональные заболевания,

связанные с ней;
- выявлять позитивное и негативное влияние абиотических факторов на состояние

здоровья человека;
- соотносить  свойства  фитонцидных  растений  со  своим  состоянием  здоровья,

эстетическим восприятием;
- характеризовать влияние антропогенных факторов на организм человека;
- оценивать  типологические  свойства  личности,  сформировавшейся  в  результате

взаимодействия организма с окружающей средой;
- выявлять основные стрессогенные факторы среды
- соблюдать правила применения препаратов бытовой химии
- предлагать способы улучшения экологической обстановки в доме
- выявлять  экологически  опасные вещества  в  производственной  среде  и  факторы

воздействия на здоровье человека;
- применять знания о влиянии на организм растений и цвета;
- осознавать опасность антропогенной деятельности при её бесконтрольности
- оценивать  свои  потенциальные  возможности  и  использовать  их  в  условиях

экологического бедствия
- анализировать, делать выводы;
- грамотно оформлять полученные результаты исследований в виде отчётов, таблиц;
- определять  собственную  позицию  по  отношению  к  экологическим  проблемам

современности, которые отражаются на здоровье человека;
- использовать  ресурсы  Интернета,  работать  с  учебной  и  научно-популярной

литературой, с периодическими изданиями.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
5 КЛАСС
Введение (1 ч)
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 (6 ч)
Сферы  Земли:  литосфера,  гидросфера,  атмосфера.  Взаимосвязь  сфер  Земли.  Живые
организмы Земли и их распределение по сферам.
Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность
сфер,  населенных живыми организмами.  Многообразие  и  высокая  численность  живых
организмов  на  границах  контактирующих  сфер.  Горизонтальное  и  вертикальное
(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и
других климатических условий.
Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников.
Практическая работа Природные зоны Земли
Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (20 ч)
Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. 
Наземно-воздушная  среда  обитания  и  ее  характеристика.  Воздух,  его  газовый  состав,
основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и
ее  зависимость  от  температуры,  давление  воздуха).  Перемещение  воздушных потоков.
Наличие влаги 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).
Лабораторная работа. Изучение состава и свойств почвы 
Практические работы:
1. Выявление приспособленности организмов к различным условиям наземно-воздушной

среды обитания.



2. Выявление приспособленности водных организмов к различным условиям обитания 
3. Выявление приспособленности организмов к различным условиям почвенной среды

обитания.

Домашние опыты: 
1. Влияние света на рост и развитие проростков
2. Влияние минеральных веществ почвы на рост и развитие растений
Взаимоотношения живых организмов (8ч)
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.
Практическая работа. Изучение взаимоотношений типа «Хищник-жертва»
6 КЛАСС
Естественные и искусственные экосистемы (18 ч)
Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или
биоценозы. Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы-
производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ.
Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов.  Потери органических
веществ на каждом звене цепи питания.
Природные и  искусственные  сообщества.  Пруд  или  озеро  как  природные  сообщества.
Аквариум  как  искусственный  пресноводный  водоем.  Луг  как  сообщество  живых
организмов.  Поле  и  плодово-ягодный  сад  как  искусственные  сообщества  живых
организмов. Болото как природный биоценоз. Широколиственный лес и сосновый бор как
природные  биоценозы.  Лесопарк  как  искусственный биоценоз.  Сезонные  изменения  в
биоценозах.  Смена  биоценозов.  Влияние  человека  на  смену  биоценозов.  Город  как
искусственный биоценоз.
Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. 
Практические работы:

1. Решение экологических задач по правилам экологических пирамид
2. Моделирование аквариумного сообщества

3. Решение экологических задач по теме Природные сообщества
Человек как часть природы (17 ч)
Природа  как  источник  жизни  человека.  Использование  природной  среды  человеком-
охотником и человеком-землепашцем и пастухом,  его влияние на  окружающую среду.
Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения.
Загрязнение окружающей среды в связи с развитием промышленности, ростом городов.
Город  как  среда  жизни  и  как  загрязнитель  природы.  Загрязнение  воздушной  среды
современным человеком (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные
дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего загрязнения.
Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье
человека.



Потери почвы и ее охрана.  Влияние человека на растительный мир.  Охрана растений.
Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его охрана.
Значение заповедных территорий в сохранении природы.
Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов
и книг по экологии и охране окружающей природной среды.
Практические работы:
1. Проектирование зеленой зоны (двора, сквера)
2. Растения Красной книги Сахалинской области

3. Составление инструкции «Правила поведения в природе»
Экскурсия в природу 

ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ

Экология растений
7 КЛАСС
1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2 ч)
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.)
2. Абиотические экологические факторы в жизни растений (15 ч)
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.  Определение  количества  солнечных  дней  в  году  в  своей
местности. (Выполняется по дневникам учащихся.)
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 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.  Определение среднегодовой и среднесезонных температур своей
местности  и  растений,  приспособленных  к  ним.  (Среднегодовые  и  среднесезонные
температуры  определяются  по  дневникам  наблюдений.  С  помощью  учителя  по
справочникам определяются сельскохозяйственные растения, наиболее приспособленные
к выращиванию в своей местности.)                                                                              
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.
Практические работы. Определение количества дождливых и засушливых дней в году в
своей местности.  (Определение ведется по дневникам.)  Приспособленность растений к
своей местности и к условиям влажности. (Доказывается необходимость воды и тепла для
прорастания семян.)
Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений.
Лабораторная  работа.  Знакомство  с  водными,  влаголюбивыми  и  засухоустойчивыми
растениями.  (По  гербарным  экземплярам  или  рисункам  проводится  работа,  в  ходе
которой выявляются особенности строения растений с разным отношением к влаге.) 
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.
Лабораторные  работы.  Изучение  приспособлений  растений  к  опылению  и
распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью
лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности воздуха. (С
помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.)
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.) 
7.  Биотические экологические факторы в жизни растений (5 ч)
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.)
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.
Лабораторная  работа.  Взаимодействие  лиан  с  другими  растениями.  (С  помощью
гербарных  экземпляров,  например  гороха,  чины,  плюща  и  других,  изучаются
приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.)
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.
Лабораторная  работа.  Грибные  заболевания  злаков.  (Изучаются  на  гербарных
экземплярах.)
4. Изменения растений в процессе жизни (6 ч)
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.)
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  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 для 6 класса (Пономарева И.Н. и др.),
учебника  «История  Средних  веков»  (Пономарев  М.В.  и  др.)  прослеживается  влияние
человека на растительность на разных этапах развития общества.)
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.
Практическая работа.  Изучение жизненных форм растений на  пришкольном участке.
(Изучаются особенности различных жизненных форм растений на пришкольном участке
или  в  любом  природном  комплексе.  Делаются  выводы  о  преимущественном
распространений  определенных  жизненных  форм  и  обсуждается  их  санитарное
состояние.)
5. Растительные сообщества и их охрана(6 ч)
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.
Практическая  работа.  Изучение  состояния  сообщества  пришкольного  участка,
городского парка, сквера и т. д. (Группами по три — пять человек обследуется состояние
растительности  на  пришкольном  участке,  в  парке,  сквере  и  т.  д.,  выясняется  степень
антропогенного влияния на растения.) Экскурсия. Строение растительного сообщества.
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.
Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью пособия «Экология
растений»  и  атласа  с  географической  картой  «Охрана  природы  России»  учащиеся
знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, если есть возможность, —
с охраняемыми растениями своей местности.)

Экология животных
8 КЛАСС
1.  Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1 ч)
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.
2.  Условия существования животных. Среды жизни (10 ч)



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. (Экскурсия проводится на любой объект, где
можно познакомиться с условиями обитания животных.)
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. Приспособление животных к
жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы.
Живой организм как среда обитания животных.  Приспособление 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.
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.
3.  Биотические экологические факторы в жизни животных (4 ч)
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.
4.  Абиотические экологические факторы в жизни животных (6 ч)
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.
Значение  воды  в  жизни  животных.  Вода  как  необходимое  условие  жизни  животных.
Влажность как экологический фактор. Экологические 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.
Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. (Работа
предполагает наблюдение за поведением дождевых червей в садках-террариумах в усло-
виях недостатка и нормального количества влаги в почве — формируется умение ставить
цель наблюдения.)
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.
Лабораторная работа.  Движение амебы при разных температурах. (Определяется время
образования  ложноножек  амебы  при  комнатной  температуре  и  при  охлаждении  —
формируется умение ставить цель эксперимента.)
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. (С использованием пособия «Экология животных»
и учебника для 7 класса по биологии (Константинов В.М. и др.)  учащиеся заполняют
таблицу,  в  которой  должны  быть  отражены  экологические  группы  млекопитающих,
представители этих экологических групп и черты приспособленности к среде обитания.)
5. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч)
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.
Лабораторная  работа.  Влияние  сезонных  изменений  на  развитие  насекомых,
встречающихся  на  пришкольном  участке.  (Из  любого  отмирающего  фрагмента  дерева
(сектора  пня,  опавшей  ветви),  который  удастся  обнаружить  на  пришкольном  участке,
послойно  выбирают  насекомых.  Учащиеся  с  помощью  учителя  определяют  их
систематическую принадлежность, стадию развития и количество.)
Домашняя практическая работа.  Фенологические наблюдения за животными зимой и
весной. (Учащиеся, объединившись в группы, описывают изменения во внешнем виде и
поведении  любых  домашних  животных  —  формируется  умение  вести  долгосрочные
наблюдения.)
6. Численность животных (3 ч)
Популяции  животных.  Плотность  популяции.  Численность  популяции.  Колебания
численности. Динамика численности различных животных.
Основные  понятия.  Область  распространения,  неоднородность  среды,  плотность
населения, численность популяции, динамика численности.



Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы.
7. Изменения в животном мире Земли (7 ч)
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.  Экскурсия  на  одну  из  ближайших  охраняемых  природных  территорий
(памятников природы) или в краеведческий музей.

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
9 КЛАСС
Введение (1ч)
Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественно-
научного цикла. Значимость и практическая направленность курса.
Окружающая среда и здоровье человека (7 ч)
Экология человека как научное направление, включающее биологическую, социальную и
прикладную  составляющие.  Классификация  экологических  факторов:  абиотические,
биотические, антропогенные.
Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем
(физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни.
История  развития  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  Этапы  развития
взаимоотношений человека с природой.
Характеристика  основных  адаптивных  типов  человека.  Расы  человека:  негроидная,
европеоидная, монголоидная. Этнографии.
Климат  и  здоровье.  Биометеорология.  Экстремальные  -  факторы:  перегрузки,
невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация.
Вредные  привычки,  пагубные  пристрастия:  табакокурение,  употребление  алкоголя  и
наркотических веществ.
Лабораторная работа Оценка состояния здоровья. 
Проектная деятельность:
1. История возникновения отдельных экологических проблем. 
2. Группы населения и природно-климатические условия. Климат и здоровье.
Влияние факторов среды на функционирование систем органов  (22 ч)
1. Опорно-двигательная система  (2 ч)
Условия  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы.  Двигательная
активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений.
Лабораторная работа. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой.
Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни.
2. Кровь и кровообращение (6 ч)
Природные и  антропогенные факторы,  влияющие на  состав  крови.  Гипоксия.  Анемия.
Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД.



Условия  полноценного  развития  системы  кровообращения.  Юношеская  гипертония.
Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения.
Лабораторные работы. 
1. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета. 
2. Реакция сердечнососудистой системы на физическую нагрузку.
3. Определение стрессоустойчивости сердечнососудистой системы.
Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация; помощь больным;
показатели состояния здоровья).
3. Дыхательная система (1 ч)
Правильное дыхание. Горная болезнь
Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных движений.
4. Пищеварительная система (4 ч)
Состав  и  значение  основных  компонентов  пищи.  Гиповитаминозы.  Питьевой  режим.
Вредные  примеси  пищи,  их  воздействие  на  организм.  Рациональное  питание.  Режим
питания. Диета.
Практическая  работа.  О  чем  может  рассказать  упаковка  продукта  (выполняется  по
желанию). 
Проектная деятельность. Рациональное питание.
5. Кожа (3 ч)
Воздействие на  кожу солнечных лучей.  Солнечное голодание.  Правила пребывания на
солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.
Практическая  работа.  Реакция  организма  на  изменение  температуры  окружающей
среды. 
Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей.
6. Нервная система. Высшая нервная деятельность. Анализаторы (7 ч)
Факторы,  влияющие  на  развитие  и  функционирование  нервной  системы.  Утомление,
переутомление,  стресс.  стрессоустойчивость  и  типы  высшей  нервной  деятельности.
Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна.
Практическая работа Развитие утомления.
Лабораторные  работы.  Оценка  температурного  режима  помещений.  Оценка  суточных
изменений некоторых физиологических показателей.
Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и
равновесия.
Лабораторная работа. Острота слуха и шум.
Проектная деятельность. 
1. Бережное отношение к здоровью. 
2. Формирование  организма  подростка  под  действием  гормонов  гипофиза  и
щитовидной железы (выполняется по желанию).
Репродуктивное здоровье (4 часа)
Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая
жизнь.
Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие.
Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения.
Заключение (1 ч)



Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как одна
из  главных  ценностей.  Влияние  биологических  и  социальных  факторов  на  организм
человека.



1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 174 , из них 35 (1ч в неделю) в 5 – 9
классах, в 9 классах 34 учебные недели.

№
п/п

Название раздела/темы Количество
часов

из них
лабораторные

и
практические

работы,

из них
проверочные

работы

5 класс
1. Общие сведения о биосфере 7 1
2. Среды жизни и приспособления к 

ним живых организмов
20 3

3. Взаимоотношения живых 
организмов

8 2

6 класс
4. Естественные и искусственные 

экосистемы
18 3

5. Человек как часть природы 17 5
7 класс

6. Экология растений 3
7. Экологические факторы в жизни 

растений
20 12

8. Изменения в жизни растений 3
9. Условия существования. Жизненные

формы. Растительные сообщества
6 4

10. Охрана растительного мира 3 1
8 класс

11. Экология животных 1
12. Условия существования животных 4
13. Среды жизни и экологические 

факторы в жизни животных
17 2

14. Сезонные изменения в жизни 
животных

4 1

15. Численность животных 3 1
16. Изменения в животном мире Земли 6

9 класс
17. Окружающая среда и здоровье 

человека
7 1

18. Влияния факторов среды на системы
органов

23 8

19. Репродуктивное здоровье 5
174 44


