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Введение  

 

     Экологическое образование подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач современной школы. Оно рассматривается как важная 

составная часть общего образования, обеспечивающая привитие 

экологической культуры, то есть овладение научными основами 

взаимодействия человека, общества с природой и становления деятельного и 

рачительного отношения к природным богатствам [29]. 

Такая постановка проблемы экологического образования обусловлена: 

«…настоятельной необходимостью нашего времени, вызванной, с одной 

стороны, развитием науки экологии, содержание и значимость которой в 

настоящее время достигли очень высокого уровня, а с другой – социальными 

задачами, стоящими перед современной школой, подготовкой 

высоконравственных и образованных людей, умеющих экологически 

грамотно мыслить и решать сложные практические проблемы 

взаимоотношений с природой как своей духовной жизни, так и в 

общественной практике в настоящем и будущем» [9]. 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

Школа формирует, а затем расширяет и углубляет знания обучающихся о 

природе как факторе здоровья, знакомит их с новыми понятиями. 

Экологический процесс - прежде всего проблема нравственная, и в этом 

смысле экологическое образование несет в себе колоссальный нравственный 

потенциал. 

Оберегая природу, заботясь о сохранении ее целостности, человек 

сохраняет себя, свой внутренний мир, гармонизирует свое отношение с 
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окружающей средой. Человек познает мир на протяжении всей своей жизни 

(И.Д. Зверев) [9]. 

И самый важный период в этом познании - учеба в школе, когда 

закладываются основы наук, на базе которых человек создает единую картину 

мира. От этого в будущем будет зависеть характер взглядов и убеждений 

человека, его миропонимание и его поступки (М.Н. Скаткин) [2]. 

На примерах содержания экологических понятий обучающиеся 

убеждаются в материальном единстве живой и неживой природы, 

неразрывной связи явлений, в противоречивом характере взаимодействий 

организмов и среды [3]. 

Движение экологических понятий в пределах курса биологии способствует 

усилению его мировоззренческой нагрузки. 

В современном сложном, многообразном, динамичном, полном 

противоречий мире проблемы окружающей среды (экологические проблемы) 

приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества должно стать 

содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в 

гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие 

нашего общества [29]. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться 

жить в согласии с природой, ее законами и принципами. 

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным, так как 

экологическими знаниями должны обладать все. 

Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. 



5 
 

 

 

Актуальность экологических проблем заставляет считать своей 

первоочередной задачей непрерывное экологическое образование и 

воспитание подрастающего поколения. В решении главных задач 

экологического образования большая роль отводится школе, в частности 

урокам биологии и химии. 

    Однако, стало совершенно понятно, что обучить школьника экологии 

только на уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: 

занятия в кружке, экскурсии в природу, работа в лаборатории и внеклассные 

мероприятия, так называемые «интерактивные формы образования»: 

дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, беседы, ролевые игры и 

другие мероприятия. 

    Для наибольшей эффективности и успеха экологического воспитания 

обучающихся очень важно наполнить все мероприятия местным материалом о 

состоянии среды в нашем регионе, городе, районе. Такие данные добывать и 

самим. Это особенно эффективно происходит в процессе самостоятельной 

поисково-исследовательской деятельности (В.А. Сухомлинский) [19]. 

Исследовательский характер деятельности способствует воспитанию 

школьников инициативы, активного, добросовестного отношения к научному 

эксперименту, увеличивает интерес к изучению экологического состояния 

своей местности, экологических проблем родного края. 

Цель: разработка методики формирования и развития системы 

экологических понятий в школьном курсе биологии (7 класс). 

     Объект: образовательный процесс по биологии (7 класс). 

     Предмет: методика формирования экологических понятий на уроках 

биологии (7 класс). 

     Задачи:   

1. Изучить состояние проблемы в психолого - педагогической и 

методической литературе. 
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2. Выявить возможности школьного курса биологии (7 класс) в 

формировании системы экологических понятий. 

3. Разработать и экспериментально проверить методику формирования и 

развития экологических понятий в разделе «Животные». 

4. Выявить организационно - педагогические условия экспериментальной 

методики. 
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Глава I. Теоретические основы экологического образования 

1.1. Современные проблемы экологического образования 

 

Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. 

В современном сложном, разнообразном, динамичном, противоречивом 

мире экологические проблемы (окружающей среды) стали глобальными.  

Основой для развития человечества должно стать общность человека и 

природы. Каждый должен понимать, что дальнейшее развитие нашего 

общества возможно только в гармонии с природой. Человеку нужны новые 

знания, новая система ценностей, которую, конечно, нужно создавать и 

воспитывать с детства. С детства нужно учиться жить в гармонии с природой, 

ее законами и принципами. 

      На основании Федерального закона «Об образовании в РФ», к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится разработка и реализация 

региональных программ развития образования с учетом региональных 

социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных 

и других особенностей субъектов Российской Федерации [32]. 

      Задача школы состоит не только в том, чтобы сформировать определенный 

объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению навыков 

научного анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и 

природы, осознанию значимости своей практической помощи природе. 

Однако, стало совершенно понятно, что получить знания по экологии 

только на уроках, невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: 

занятия в кружке, экскурсии в природу, работа в лаборатории и внеклассные 

мероприятия, так называемые «интерактивные формы образования»: 
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дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, беседы, ролевые игры и 

другие мероприятия. 

Для максимально возможной эффективности и успеха экологического 

образования для обучающихся очень важно заполнить все мероприятия 

местными материалами о состоянии окружающей среды в нашем регионе, 

городе и районе. Извлекая такие данные самостоятельно. Это особенно 

эффективно происходит в процессе самостоятельной поисково-

исследовательской деятельности [7]. 

Исследовательский характер деятельности способствует инициативному 

воспитанию школьников, активному и добросовестному отношению к 

научному эксперименту и повышению интереса к изучению экологического 

состояния их местности и экологических проблем их родного края. 

Экологический кризис носит глобальный характер и комплексно 

проявляется в виде различных проблем в социальной, демографической, 

экономической сферах, в природе и в духовном развитии человека. 

Углубление экологического кризиса обусловлено возрастанием 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, которая определяется 

численностью населения планеты, уровнем потребления и развития 

технологий [13]. 

Поиск выхода из современного экологического кризиса в настоящее время 

рассматривается в первую очередь в рамках образования, как одного из 

эффективных и оптимальных способов вхождения человека в общество, в мир 

науки и культуры [1;2;3]. Анализируя развивающие ресурсы современного 

образования и не претендуя на полноту, авторы попытались выделить 

наиболее важные, с их точки зрения, тенденции, имеющие значение в 

становлении подлинного человеческого отношения к природе, определении 

допустимой меры преобразования природы, усвоении нормативов поведения, 

при которых возможно дальнейшее существование и развитие человека [4]. 
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     Образование – один из оптимальных и интенсивных способов вхождения 

человека в мир науки и культуры. Так как достижения науки как ценности 

научно – познавательного характера представляют собой совокупность 

материального и духовного достояния человечества, созданного в ходе 

научных поисков и изысканий человека, то освоение основ наук есть также и 

освоение мировых культурных ценностей (Х. Г. Гадамер). 

Образовательный контент всех возрастов и поколений получен и 

постоянно дополняется культурным населением страны и народов, из 

различных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и 

практики людей [5]. 

Жизнь человека - это звено в цепи поколений. Это означает, что человек 

живет в традициях той социокультурной среды, которая формируется трудом 

и усилиями предыдущих поколений и оказывает существенное влияние на 

определение его характера, стиля поведения, устремлений, фактов. В связи с 

этим сегодня ведется активный поиск баланса в отношениях между 

традициями и инновациями в области человеческого образования, стремление 

сохранить культурные традиции и вписаться в мировое образовательное 

пространство стремится к сотрудничеству. 

Идеи социализации молодого поколения, изменения по отношению к 

позиции устойчивого развития ориентации и содержания систем образования, 

как на национальном, так и на глобальном уровне. 

Особую значимость приобретает целенаправленное образование в области 

окружающей среды т. е. экологическое образование. Лейтмотивом всех 

преобразований являются поиски форм и способов проникновения 

экологических знаний в различные уровни образовательных структур, их 

экологизация [17]. 

Основой экологического образования является право человека на 

благоприятную среду обитания. В России экологическое образование является 
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приоритетом, потому что здесь особенно чувствуется сильная зависимость 

материальной и духовной культуры от природных факторов, сурового климата 

бесконечного пространства и характер народонаселения. 

М.Н. Скаткин отмечает, что «…Россия – не только самая большая и 

богатая горючими ресурсами страна, но и самая холодная страна в мире, где 

«вечная мерзлота» охватывает более половины территории, где доминирует 

преимущественно экстремальная экологическая среда, где рождаемость носит 

неустойчивый характер» [2]. 

     Одной из ведущих тенденций ушедшего столетия стало осознание того, что 

устойчивое развитие общества и преодоление возникающих социально – 

экономических проблем зависят от состояния образования и образованности 

людей. Необходимость системы непрерывного экологического образования 

диктуется глобальными изменениями, произошедшими в мире. 

Одним из наиболее важных направлений образования является подготовка 

детей и подростков к жизни в будущей цивилизации путем изменения 

мотивационных установок личности: формирования толерантности и 

экологической культуры, готовности индивида решать проблемы с точки 

зрения ненасилия, глобального мышление со способностью действовать 

локально и нести ответственность за последствия своих действий. 

В этих рамках можно определить миссию российского образования как 

стабилизатора социально – экономических процессов, катализатора 

гуманистического его обновления, способного восстановить духовный и 

культурный потенциал страны (Б.Д. Комисаров, 1991) [11]. 

Существует диалектическое единство трех основных тесно 

взаимосвязанных аспектов экологического образования: гносеологического, 

прагматического, этического (Л.В. Моисеева, 1997) [1]. 

В гносеологическом плане самым существенным представляется освоение 

обучающимися основ системного подхода к предмету «экология» и всем 



11 
 

 

 

рассматриваемым в нем явлениям. Узловым является понятие - «экосистема», 

усвоение такого понятия позволяет раскрыть важнейший гносеологический 

принцип. 

Прагматический аспект экологического образования означает глубокое и 

полное осознание зависимости человека от сил природы, разумное и 

рациональное его поведение в экосистемах разного размера и ранга, а в 

конечном счете и на всей Земле. 

Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях [25]. 

Этический аспект заключается в переосмыслении человеком своего 

положения в природе. Человек – часть природы, его существование и 

выживание немыслимы без ее сохранения, поэтому с позиции современной 

экологической культуры человек и жизнь на земле становится единой 

универсальной ценностью (И.Д. Зверев) [9]. 

     На основании «Федерального государственного образовательного 

стандарта» школьное биологическое образование призвано реализовывать 

цели обучения, направленные на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями, среди них: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 

для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 
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живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними [31]. 

     Таким образом, экологическое образование в настоящее время является 

приоритетной областью образования, играет интегрирующую роль во всей 

системе общего среднего образования. 

 

1.2. Экологические понятия в школьном курсе биологии 

 

     В связи с вопросом формирования и развития экологических знаний мы 

остановимся на рассмотрении основных свойств понятий, как единицы знаний 
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и учебного содержания, т. к. понимание сущности понятия позволит нам 

выбрать рациональные методы и средства его изучения. 

     Основами для понятия логической категории являются такие 

характеристики, как «содержание», «объем» понятия, связи и отношения 

данного понятия с другими. Совокупность свойств, отражѐнная в нашем 

сознании, составляет содержание понятия. Этой характеристике понятия 

школьного обучения придавал большое значение Верзилин Н.М. «Понятие – 

это обобщенные знания о целой группе явлений, предметов, качеств, 

объединенных по общности их существенных признаков» [3]. 

При формировании научных понятий, в том числе экологических, 

необходимо выявить признаки (существенные и несущественные) предметов и 

явлений, затем систематизировать и абстрагировать их (отличить 

существенные от несущественных, обобщить признаки понятия и 

сформулировать его определение) (Пономарева И.Н.) [24]. 

     Формирование и развитие экологических понятий по мнению И.Н. 

Пономаревой осуществляется в три этапа: 

1 — накопление, развитие опорных знаний как основных элементов 

содержания определяемого понятия; 

2 — синтез элементов содержания и определения на этой основе понятия; 

3 — использование сформированного понятия как целостного знания по 

пути закрепления и дальнейшего развития (Пономарева И.Н. 1979) [22]. 

По содержанию экологические понятия делят на простые и сложные. 

Такое выделение понятий относительно, так как одно и тоже понятие может 

быть более простым по сравнению с другим и более сложным по отношению к 

третьему [3]. 

Например, понятие «экологический фактор» является простым по 

сравнению с понятием «фактор», но более сложным по отношению к понятию 

«абиотический фактор», так как «экологические факторы» - это совокупность 
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компонентов природной среды обитания, воздействующая на организм, а 

«абиотические факторы» - только компоненты неживой природы, которые 

прямо или косвенно влияют на живые организмы. Тогда как «фактор» (лат. 

фактор — делающий, производящий) — любое условие среды, на которое 

живое реагирует приспособительными реакциями [26]. 

Сложность понятия заключается как в числе отраженных в его содержании 

признаков предмета, так и в его связях с другими понятиями, и зависит от 

самого изучаемого предмета. Это значит, что сложность понятия отражает 

сложность действительности. Экологическим понятиям характерна сложность, 

так как они включают в себя знания об анатомии, физиологии, морфологии 

организмов и условий их жизнедеятельности. Пример — понятие 

«влаголюбивые животные». 

Сформулировать это понятие в курсе (Биология. Животные) необходима 

информация о морфологии (размер, форма тела), анатомии (специфическая 

структура тканей, органов и систем органов), физиологии (о дыхании, 

размножении, питании), условиях обитания и ритме жизни. (температура воды 

и воздуха, избыток влаги и т. д.), а также элементы знаний о поведенческих 

реакциях организмов. 

Разделение понятий на простые и сложные приобретает определенный 

педагогический смысл. Чем сложнее понятие, тем дольше развитие его 

содержания должно происходить в процессе обучения. Это очень характерно 

для экологических понятий как дидактических единиц учебного материала. 

      По сути дела, формирование и развитие экологических понятий часто 

осуществляется увеличением количества элементов их содержания и 

объектов, принадлежащих данному содержанию. Возьмем, к примеру, понятие 

«природные сообщества». Оно включает в себя разные знания о совокупности 

организмов, живущих в сообществе, о взаимоотношениях организмов между 
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собой и средой обитания, приспособленность растений и животных к 

совместному обитанию в обществе [3]. 

Широта и глубина экологических знаний варьируется от темы к теме. 

Успеху в изучении понятий способствует активная умственная деятельность 

обучающихся, способность обобщать отдельные факты, вносить их в систему, 

сравнивать одно понятие с другим, анализировать изученный материал, 

применять их в новых ситуациях и т. д. 

Ниже приведен список таких действий, совокупность которых позволит  

учесть различные виды деятельности обучающегося, что свидетельствует  

усвоению понятий: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек - общество – природа» 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры [24]. 
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Система экологических понятий, по мнению И.Н. Пономаревой, является 

составной частью общей системы биологических понятий школьного 

предмета биологии и поэтому обусловлена спецификой его содержания в 

каждом отдельном курсе и возрастными особенностями обучающихся. 

Рассматривая экологические понятия следует обращать внимание на их 

структуру, поскольку она является существенной стороной гносеологической 

характеристики понятия. Структура понятия предполагает вид 

упорядоченности элементов содержания, устойчивую связь (отношение) и 

взаимодействие элементов. 

И.Н. Пономарева справедливо подчеркивает, что исследование структуры 

понятия в школьном курсе биологии позволяет выяснить рядоположенную 

иерархическую зависимость между отображенными в понятии элементами 

содержания учитывается, что можно разработать последовательность и этапы 

экологических понятий [24]. 

Сложный и многогранный состав знаний о науке экологии определил 

систему экологических понятий школьного предмета биологии «Животные». 

В этой системе в соответствии с разнохарактерным содержанием понятий 

четко различаются четыре ряда экологических понятий: о среде и о факторах 

среды, экологии организмов, экологии популяций и биогеоценологии. 

Все эти понятия отражены в системе экологических понятий курса 

биологии 7-го класса, разработанные И. Н. Пономаревой. 

К простым принадлежат понятия: «образ жизни», «насекомоядные», 

«травоядные», и т. п. Более обобщенными являются такие понятия, как 

«среда», «среды жизни организмов», «абиотические факторы», «биотические 

факторы», «животные как фактор в природе», «человек как фактор в природе», 

«местообитание», «биогеоценоз». 

В зоологии широко представлены понятия о чертах приспособленности 

организмов и проявлении свойств живых организмов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Этапы развитие экологических понятия в школьном курсе биологии 

 

№ 

п/п 

Этапы 

развития 

Содержание 

понятия на  

каждом этапе 

Объекты, на 

которых 

развивается 

понятие 

Учебные 

темы 

Школьный 

раздел 

1 Включение 

понятия. 

Накопление 

элементов 

содержания 

понятия 

Примеры 

вредителей 

растений 

Капуста-

гусеницы; 

картофель -

колорадский 

жук; 

подсолнечник-

заразиха  

Отдел 

покрыто-

семенные 

растения, 

сельско-

хозяйственн

ые растения 

Раздел 

«Многообраз

ие и развитие 

растительного 

мира»  

(6 класс) 

2 Определение 

понятия. 

Введение 

термина 

«паразит» 

Паразиты-

болезнетворные 

организмы. 

Разнообразие 

паразитов, их 

свойства, 

значение в жизни 

хозяина 

Различные 

болезнетворные 

бактерии. 

Грибы-паразиты 

Бактерии, 

грибы 

Раздел 

«Многообраз

ие живых 

организмов» 

(5 класс) 

3 Развитие 

понятия 

Болезнетворные  

организмы-

паразиты. 

Влияние паразита 

на организм 

хозяина 

Дизентерийная 

амеба  

Простейшие  Раздел 

«Подцарство 

Простейшие» 

(7 класс) 

4 Развитие 

(путем 

расширения 

содержания) 

и обобщение 

понятия  

Организм 

хозяина-среда 

жизни паразита. 

Влияние 

паразитов на 

среду жизни. 

Взаимосвязи 

паразита и 

хозяина. Образ  

жизни внутренних 

паразитов. Черты  

приспособленност

и организма 

паразита к среде 

жизни 

(морфологические

, анатомические, 

физиологические, 

поведенческие).  

Печеночный 

сосальщик, 

бычий цепень, 

аскарида и др. 

паразитические 

человека, 

животных и 

растений. 

Черви  Раздел «Типы 

Плоские 

черви, 

Круглые 

черви, 

Кольчатые 

черви» 

(7 класс) 
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5 Развитие 

понятия 

(накопление 

элементов 

содержания) 

Многообразие 

форм паразитов. 

Кровососущие, 

Сокососущие 

животные-

наружные 

паразиты. Черты 

приспособленност

и наружных 

паразитов: образ 

жизни, 

особенности 

строения, 

физиология, 

поведение, 

суточные и 

сезонные ритмы 

активности. Роль 

паразитов в 

передаче 

возбудителей 

болезней  

Клещи: 

паутинный, 

чесоточный, 

пастбищный. 

Клопы, тля, 

комары, оводы, 

слепни. 

Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Паукообразн

ые Класс 

Насекомые 

Раздел «Тип 

Членистоноги

е» (7 класс) 

6 Развитие и 

обобщение 

понятия 

Черты 

приспособленност

и паразитов. 

Использование 

паразитов в 

биологической 

борьбе с 

вредителями 

паразита -

регуляторы 

численности 

животных в 

природе. Польза и 

вред паразитов в 

природе и 

народном 

хозяйстве. 

Паразиты-

биотический 

фактор. 

Наездники  Класс 

Насекомые  

Раздел «Тип 

Членистоноги

е» (7 класс) 

7 Развитие и 

обобщение 

понятия 

Паразитирование-

пример 

взаимоотношений 

между 

организмом в 

биоценозе. 

Паразиты-пример 

Береза и 

трутовик. 

Насекомые- 

вредители леса и 

поля. Наружные  

паразиты, 

внутренние 

Природные 

сообщества  

Раздел 

«Развитие 

животного 

мира на 

Земле» 
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организмов, 

входящих в 

природное 

сообщество и 

биогеоценоз. 

Паразиты как 

биотический 

фактор в природе 

паразиты 

8 Развитие и 

обобщение 

понятия 

Взаимоотношение 

хозяина и 

паразита. 

Защитные 

свойства 

организма хозяина 

против паразита. 

Система 

защитных средств 

организма против 

внутренних 

паразитов  

Человек и 

болезнетворные 

микробы, глисты 

Кровь. 

Пищеварени

е.  Кожа   

Раздел 

«Человек» 

 (8 класс) 

9 Развитие и 

обобщение 

понятия 

Паразитирование-

пример 

межвидовых 

биотических 

связей. 

Многообразие 

паразитов. 

Паразиты-пример 

приспособленност

и организмов к 

условиям 

существования и 

пример 

относительности 

приспособленност

и 

Паразиты, как 

пример 

дегенерации 

одного из 

основных 

направлений 

эволюции. 

Кукушонок, 

стволовые 

вредители леса. 

Наездники. 

Грибы-паразиты. 

Черви-паразиты 

Эволюционн

ое учение. 

Развитие 

органическо

го мира 

Общая 

биология 

 (9 класс) 

10 Развитие 

понятия 

Вирусы и фаги 

как примеры 

неклеточных 

форм паразитов. 

Бактериофаги как 

примеры 

Вирус табачной 

мозаики. 

Бактериофаг 

кишечной 

палочки 

Основы 

цитологии 

Общая 

биология 

(10 класс) 



20 
 

 

 

сверхпаразитов. 

Применение 

бактериофагов в  

борьбе с 

болезнетворными 

бактериями. 

11 Развитие и 

обобщение 

понятия 

Паразитизм-

пример полезно-

вредных 

биотических 

связей в природе. 

Внутренние и 

наружные 

паразиты и 

сверхпаразиты. 

Паразиты как 

составная часть 

населения 

биогеоценоза, как 

экологическая 

цепь, как особое 

звено в цепях 

питания. 

Паразиты-

регуляторы 

численности 

 

Различные 

примеры 

наружных и 

внутренних 

паразитов 

Основы 

экологии. 

Биосфера. 

Общая 

биология  

(10 класс) 

 

При этом в характеристике черт приспособленности организмов помимо 

анатомо-морфологических и физиологических отражаются и поведенческие 

свойства. В виде простых, элементарных представлены в курсе зоологии 

понятия популяционно-экологического ряда. Здесь начинают развитие 

основные понятия этого ряда, такие как, «популяция», «структура 

популяций», «внутривидовые взаимоотношения организмов», «плотность 

популяций», «дина мика  числе нности». 

Следуе т отметить, что теоретические  положе ния и определения названных 

понятий не  содержатся в программе  и учебнике  зоологии. Однако сами 

материа лы курса , сведе ния об отдельных видах животных позволяют в ходе  

изуче ния зоологии ознакомить обучающихся с не которыми конкретными 

факта ми популяционной экологии, примерами внутривидовых групп и на  
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этой основе  сформирова ть элементарные  популяционно-экологические  

понятия. 

Материа лы понятий позволяют проде монстрирова ть взаимосвязь ме жду 

организмом и окружа юще й сре дой, пока за ть возможности ра ционального 

использова ния животных ресурсов в природе  и подготовить обучающихся к 

восприятию общих биологических представлений об эволюции в 

органическом мире . 

По мнению Н.М. Верзилина , выделение  главных понятий, их планомерное  

развитие  приводит в определенную систему весь проце сс преподавания, 

устанавливает место и значимость каждого из них и заставляет включать 

необходимый новый материал лишь в определенные  понятия, осуществляя 

неслучайную, органическую связь между ними [3]. 

В процессе  изучения понятийного аппа рата  раздела  «Животные » 

возникает необходимость выделить среди этих понятий основное  (гла вное ), 

на  котором основа ны все  остальные , вторичные . 

При определении основных экологических понятий необходимо 

учитывать, что они не  существуют вне  связи с другими понятиями, поскольку 

каждое  понятие  на ходится в определенном отношении и в определенной 

связи со всеми другими [24]. 

 

1.3 К истории развития экологического образования в курсе  зоологии 

 

Отечественная школа  всегда  уделяла  большое  внима ние  раскрытию 

экологических понятий в курсе  зоологии. 

В ряде  педагогических работ, посвященных изучению  животного мира  в 

дореволюционной школе  (В.Ф. Зуев, К.Ф. Рулье , А .П. Богданов, П.Ф. 

Лесгафт, А .Я. Герд, К.К. Сент-Иллер, И.А . Фле ров), подчеркнуто, что изучать 

его можно лишь в связи с окружающей его средой обитания [5]. 
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В первом русском учебнике  по е стествознанию (В.Ф. Зуева ) (1786г.) 

животные  характеризуются преимущественно с экологических позиций. 

Втора я половина  XIX в. Предоста влена  работами (А .П. Богданова ), 

создавшего пособие  «Зоологическа я хрестоматия», на сыщенное  богатым 

материалом по проблеме  е динства  животных и среды обитания; (К.Ф. Рулье ) 

видел основную причину революции во влиянии внешних условий на  

организм и предлагал связывать форму тела  животного с окружающей средой 

(А .П. Богда нов) и (К.Ф. Рулье ) были горячими сторонниками изучения 

местной природы [12]. 

Позднее  (П.Ф. Лесгафт) возража л против описательного преподавания 

естествознания, отмечая ценность познания, «экологических 

закономерносте й» (А .Я. Герд), (К.К. Се нт-Илле р), (Н.А . Фле ров) разработали 

методику изучения животных в связи со средой их обитания, придавая 

большое  зна че ние  наблюдениям за  животными. Выступа ли за  изучение  и 

привития интереса  к местной природе . 

XX век являлся новой вехой в развитии препода вания естествознания в 

русской школе , что нашло свое  отражение  в пересмотре  программ и 

разработке  частных методик. 

В 1907 г. В.В. Половцов обосновывает необходимость элемента  экологии 

и содержании предмета . Он выдвигает три принципа  подбора  и освещения 

учебного материала: 

1. Неразрывность изучения форм и тех отправлений, с которыми они 

связаны. 

2. Соотношение  между образом жизни организмом и средой обитания. 

3. Выделение  из огромного числа  орга низмов именно тех, которые  дают 

богатый биологиче ский ма те риа л [21]. 

Как видим, в революционной России большинство методистов-

естественников обосновывают в своих педагогических труда х необходимость 
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экологических знаний при изуче нии животных. Это свидетельствуе т о 

зарождении экологического направления в школьном е стествознании России. 

Велика я Октябрьская социалистическа я революция наметила  новый этап в 

развитии школы, а  та кже  школьного е стествозна ния. В е го основу ле гла  идея 

связи организма  и условий е го обитания. Требова лось наглядное , 

непосредственное  ознакомление  с объектом изучения. Вследствие  этого 

происходит а ктивиза ция деятельности в создании школьных живых уголков, 

опытных участников. В связи с этим вновь усилива ются в преподавании 

зоологии экологиче ские  зна ния [31]. 

Программа  и ука зания Наркомпроса  (1924 г) ставили перед школой зада чу 

изучения природы местного кра я и проведения работ по его охране . 

Главным положение м считалось изучения вопросов крае ведения в 

единстве  с охраной природы. Особенно рекоме ндовались наблюдения над 

животными и ра стениями на  экскурсиях, в живых уголка х школ. В этот 

период становления советской школы большое  внима ние  уделяется 

разработке  различных форм внеклассных природоохраните льных работ. 

В 30-е  годы экологиче ский материа л вошел в соде ржание  учебных 

программ по биологии в виде  природоохра ните льных зна ний. Вопросы 

охра ны животного мира  тра ктовались в них преимущественно как сохранение  

утилита рных ценностей природы. Многие  темы сохранились в неизменном 

виде  до 1977г. 

Наприме р, программа  по зоологии включа ла  такие  темы: «Охрана  

полезных и редких звере й» и т.д. 

Ха рактерной че ртой школьной зоологии эпохи 20-30 годов является 

стре мле ние  привле чь обучающихся к на блюде ниям за  живыми животными в 

школе  и вне  школы на  экскурсиях. Изуче нию явле ний экологиче ского 

ха рактера  в жизни животных соотве тствуют многочисле нные  труды [3]. 
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Среди них: ра бота  (Б.С. Ще рба кова ), посвященна я наблюдениям за  

насекомыми на  самодельных прибора х (1924г), книга  (В.Ф. Натали) о 

животных и растениях в уголках живой природы (1928г), (В.А . Догеля) - о 

наблюде ниях над простейшими (1926г.), (Б.Е . Ра йкова ) - о школьных 

наблюдениях над  домашними  животными (1927г), (Н.С. Ще рбиновского) - 

об изучении вредителе й сельского хозяйства  (1931г), (Н. Дормидонтова ) - о 

птицах в неволе  (1931г) [14]. 

В 1924 году в ра боте  «Зоологиче ские  экскурсии» (Б.Е . Ра йков) и (М.Н. 

Римский – Корса ков) подробно освеща ют основные  экскурсионные  темы по 

зоологии:  экскурсии по пресным водоемам, в огород, в лес, по сада м и 

па рка м, на  лугу и т.д. По словам (Н.А . Рыкова ), на  учителя возла га ются 

большие  за да чи в обла сти формирова ния у обучающихся экологиче ской 

грамотности [10]. 

В этот период становления советской школы большое  внима ние  уделяется 

разработка  различных форм внеклассных природоохра нительных работ. 

В 30-е  годы экологический материал вошел в соде ржание  учебных 

програ мм по биологии в виде  природоохраните льных зна ний. Вопросы 

охра ны животного мира  трактова лись в них пре имуще ственно как 

сохранение  утилитарных ценностей природы. 

Многие  темы сохра нились в неизменном виде  до 1977 г. наприме р 

програ мма  по экологии включа ла  такие  темы: «охрана  и привлечение  

полезных птиц». «Охрана  полезных и редких зверей» и т.д [35]. 

Характерной чертой школьной зоологии эпохи 20-30 годов является 

стре мле ние  привле чь обучающихся к наблюдениям за  живыми животными в 

школе  и вне  школы на  экскурсиях. Изуче нию явле ний экологиче ского 

ха ра кте ра  в жизни животных соотве тствуют многочисле нные  труды. Сре ди 

них: ра бота  Б.С. Ще рба кова , посвященна я наблюдениям за  насекомыми на  

самодельных прибора х (1924 г), книга  В.Ф. Натали о животных и растениях в 
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уголка х живой природы (1928 г) В.А . Доге ля – о наблюде ниях над 

просте йшими (1926 г) Б.Е . Райкова  – о школьных наблюдениях над 

дома шними животными (1927 г) Н.С. Щербиновского – об изучении 

вредителей сельского хозяйства  (1931г) Н. Дормидонтова  – о птица х в неволе  

(1931 г). 

В 1924 году в работе  «Зоологические  экскурсии» Б.Е . Райков и М.Н. 

Римский – Корса ков подробно освещают основные  экскурсионные  темы по 

зоологии: экскурсии по пресным водое мам, в огород, по са дам и паркам, на  

луг и т.д. 

По слова м Н.А . Рыкова , на  учите ля возла га ются большие  за да чи в 

обла сти формирова ния у обучаю щихся экологиче ской гра мотности. 

В выска зыва нии Н.А . Рыкова  прослежива ются правильные  методиче ские  

иде и по экологиче скому обра зова нию и воспита нию, но лишь позже , в 80-х 

года х, оно воплоща е тся в учебной программе  по биологии [14]. 

Решение  па ртии и пра вите льства  о вве дении всеобщего средне го 

обра зова ния полите хниче ского обуче ния неотла га те льно потре бова ло 

дальнейше й перестройки преподава ния школьного курса  зоологии, а  вместе  с 

этим решение  проблемы изучения экологии животных в да нном курсе . 

Начина я с 50-х годов, значение  экологических проблем во всем мире  

возрастет. Рекоменда ции многих конфе ренций подче ркива ют важную роль 

органов просве ще ния на  пути решения пробле м экологиче ского обра зова ния. 

Это в свою очере дь способствова ло тому, что, на чина я с 1965 г, в учебные  

программы по биологии ста ли шире  включаться вопросы экологиче ского 

ха ракте ра . 

Экологические  знания приобрета ли первосте пенное  значение  как 

необходимые  предпосылки для материа листиче ского понима ния процессов, 

имеющих место в наблюдаемой в природе  связи организма  и среды. 
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Напра вление  школы на  политехниче ское  обучение  ве сьма  плодотворно 

отра зила сь в методике  пре пода ва ния биологии, та к ка к уве личилось число 

практических работ с животными объектами [21]. 

В 1947 г. Выходит в све т ра бота  Н.А . Рыкова  «Научно – практические  

вопросы в курсе  зоологии», на сыще нна я бога тым ма те риа лом о на учных 

принципа х орга низа ции животноводства , о биологии некоторых животных 

организмов. Таким образом, экологиче ский материал приобре тае т ва жное  

пра ктиче ское  зна че ние , та к ка к на ходит широкое  применение  в народном 

хозяйстве . 

В эти годы появляется много ме тодической лите ратуры по 

сове рше нствова нию преподавания биологии. Было прове де но коллективное  

иссле дова ние  по все м биологиче ским пре дмета м с IV по IХ кла ссы (1956 г.). 

В ре зульта те  опреде лила сь систе ма  биологических понятий и их развитие  

не  только в преде ла х предмета , но и из класса  в класс, в которой 

подче ркива ла сь необходимость формирова ния и ра звития экологиче ских 

понятий [27]. 

Вопросами ра звития основных понятий курса  зоологии занимается Н.А . 

Рыков. Он выде ляе т в особую группу экологиче ские  понятия. На  примере  

де йствующе го тогда  уче бника  «зоология» Н.А . Рыков выде ляе т сле дующие  

экологиче ские  понятия: «сре да  обита ния», «условия жизни», «единство 

орга низма  и условий жизни», «пе риодиче ские  явле ния», «па ра зитизм» и т.п. 

Мысль о роли зна ний экологии в обуче нии зоологии хорошо выра же на  

Н.А . Рыковым в 1956 г. в отрыве  от экологии пре пода ва ния. 

Та ким обра зом, в 50-е  годы ве дуще й идеей школьного курса  зоологии 

являла сь иде я единства  орга низма  и условий е го жизни. 

Кроме  пробле м ра звития понятий в курсе  биологии, вста е т вопрос о 

ме тода х пре пода ва ния биологии. Изуче нию да нной проблемы посвящено 

следующее  колле ктивное  иссле дова ние  «Каждому роду знания, - отмечается в 
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данном труде , - отра жа юще му в том или ином понятии, свойстве нны и свои 

методы его раскрытия» [9, c. 56]. 

Н.М. Верзилин конкретизирует, что уроки с экологическим содержанием 

характеризуются «... образным рассказом с показом: «картин сландшафтами, 

живых расте ний, гербария, раздаточного материала » [3, c. 63]. 

Н.А . Рыков отмечает, что для изуче ния экологиче ского материала  являе тся 

типичным на блюде ние  животных в природе. 

К 60-м года м об экологиче ских понятиях упомина е тся почти во все х 

ме тодика х биологии [28]. 

В обла сти зоологии ве сьма  ва жное  зна че ние  прида е тся понима нию 

не обходимости изуче ния животных орга низмов в связи с условиями жизни. 

Оно возра ста е т в све те  пре е мстве нности зна ний ме жду курсом зоологии и 

основа ми да рвинизма . 

В новом изда нии «Методики пре пода ва ния зоологии» (1957 г.) Н.А . Рыков 

к числу экологиче ских понятий относит «биоце ноз», при изуче нии которого 

ра скрыва ются та кие  эле ме нты, ка к связь орга низмов в це пях пита ния, 

плотоядность, хищники, па ра зиты [16]. 

Одна ко в условиях ра звития на учно-те хниче ском ре волюции расте т 

те оре тиче ское  и пра ктиче ское  зна че ние  экологии. Пе ре д школьным курсом 

зоологии выдвига ются новые  за да чи, ра зре ше ние  которых требуе т 

некоторого увеличе ния экологиче ского материа ла . 

Все  это обусловило а ктивиза цию внима ния вопроса м экологии в новых 

уче бных програ мма х и школьных уче бника х 1966-1968 гг. 

Достиже ния на уки экологии, роль экологического материа ла  в воспита нии 

у школьников природоохра ните льного отноше ния к окружа ющему миру 

привело к тому, что «... впервые  в отечественной школе  осуще ствляе тся 

вычле не ние  экологиче ских зна ний в систе ме  обще го биологиче ского 

обра зова ния в че тко огра ниче нном виде » [15, с. 58]. 
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Основные  понятия, идеи и фа кты экологии вошли в соде ржа ние  

школьного ра здела  зоологии, обе спе чива я те м са мым широкую экологиза цию 

знаний обучаю щихся о животных. 

К тому вре ме ни появилось зна чите льное  количе ство публика ций, 

посвяще нных пробле ме  отра же ния экологии в уче бном соде ржа нии курса  

зоологии, ме тодике  ра звития экологиче ских понятий [12]. 

Однако эле ме нты экологиче ских зна ний курса  зоологии е ще  ра зрозне ны 

и не  приве де ны в систе му. Отрывочные  све де ния, соде ржа щие ся в новых 

учебника х, не  способствуют в полной ме ре  формирова нию у школьников 

совре ме нных пре дста вле ний о на учных основа х природопользова ния [26]. 

Все  это ока зыва е тся на  обще м уровне  экологиче ской гра мотности 

обучающихся и не  способствуе т воспита нию у школьников бе ре жного 

отноше ния к природе . 

В 70-е  годы в связи с а ктуа лиза цие й пробле мы охра ны природы, 

пе ре ра ста ние м ее  в пробле му вза имоотноше ний природы и обще ства  пе ре д 

школой выдвига е тся дополните льна я зада ча  — воспита ние  отве тстве нного 

отноше ния к природе  [27]. 

Появляе тся ряд ра бот, обосновыва ющих положе ние  о том, что проце сс 

экологиче ской подготовки буде т эффе ктивным лишь на  основе  сое дине ния с 

обще стве нно-производите льным трудом, ра ссма трива е тся пра ктиче ска я 

де яте льность в курсе  зоологии, выда юща я це нные  экологиче ские  и 

обществе нно-зна чимые  ре зульта ты [23]. 

Однако в соде ржа нии школьного курса  зоологии и ме тодике  е го 

пре пода ва ния е ще  не т че ткой опре де ле нности в том, ка кие  экологиче ские  

понятия сле дуе т выбра ть из все го бога тства  зна ний, на копле нного к этому 

вре ме ни на учной зоологией. Кроме  того, больша я ча сть публика ций 

затрагивает пробле му изуче ния в школьном курсе  зоологии материа лов о 

сре де  обита ния, че рта х приспособле нности животных, что не  отра жа е т всего 
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круга  основных знаний о данной науке . 

В 1975 г. И.Н. Пономарева  определяет и обсновывае т систе му 

экологиче ских понятий во все м предме те  биологии и, в ча стности, в курсе  

зоологии, а на лизируе т ра звитие  основных экологиче ских понятий в 

школьном пре дме те  и отде льных курса х. 

В систе му экологиче ских понятий курса  зоологии, в соотве тствии с их 

разноха ра ктерным содержа ние м, И.Н. Пономаревой выделе ны че тыре , 

поздне е , в 1986 г., доба вляе тся и пятый ряд экологиче ских понятий о сре де  и 

ее  фа ктора х, экологии орга низмов, экологии популяций, биогеоценологии и 

социальной экологии [24, c. 38]. 

И.Н. Понома ре вой обосновыва ется положе ние  о том, что одним из 

ва жне йших принципов повыше ния качества  экологиче ских зна ний в 

обуче нии являе тся не пре рывность и последова тельность ра звития понятий, 

которое  выступает ка к средство углубле ния, накопле ния, расширения и 

уточне ния зна ний, получе нными обучаю щимися на  пре дыдущих урока х, 

тема х, а  так же  раздела х биологии [23]. 

В 80-е  годы в соде ржа ние  зоологи вошли мощным потоком а ктуа льные  

социа льные  вопросы, ра ссма трива ющие  вза имоотноше ния челове ка  с 

окружа юще й сре дой. Требованием времени явилось формирова ние  

экологиче ской культуры, котора я в свою очередь включае т один из ва жных 

компоне нтов — формирова ние  систе мы экологиче ских зна ний. 

Програ ммы 80-х годов в ра зде ле  «Животные » усилили внима ние  к 

экологическому материа лу: расшире н круг изучаемых экологиче ских понятий; 

обозна че ны темы экологического ха ракте ра ; предусмотрены обобщающие  

уроки и экскурсии экологического содержа ния; включе ны зна ния о пра вила х 

поведе ния в природе [22]. 

Поиски решения поставленные  перед разделом «Животные » задач в 

области экологического образования нашли отражение  в педагогической 
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печати. 

К на стоящему вре ме ни появилось зна чите льное  количе ство публика ций, 

посвяще нных проблеме  изучения экологиче ских понятий в ра зделе  

«Животные », методике  изуче ния отде льных тем и ра зде лов курса , ме тодике  

прове де ния вне кла ссных и вне урочных форм ра боты экологической 

напра вленности. 

Однако анализ работ по методике  препода ва ния биологии пока за л, что до 

настоящего времени не  вычле не ны экологиче ские  понятия, которые  можно 

формирова ть в ра зделе  «Животные » в условиях ФГОС, не  разработана  

методика  включе ния и развития, недостаточно выявле ны возможности курса  в 

формирова нии экологической культуры школьников [15]. 
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Гла ва  II Формирова ние  экологиче ских понятий в школьном курсе  

биологии «Животные » (7 кла сс) 

2.1. Анализ програ ммы и учебника  по биологии под ре д. И.Н. Пономаревой 

 

В связи с поста вле нными за да ча ми прове де н а на лиз програ ммы и 

уче бника  (Биология. «Животные » линия «УМК Понома ре вой И.Н. Кучме нко 

В.С, Корнилова  О.А »). 

Програ мма  (Биология. «Животные » линия «УМК Понома ре вой И.Н. 

Кучме нко В.С, Корнилова  О.А ») ра зра бота на  в соотве тствии с фе де ра льным 

компоне нтом госуда рстве нных образовательных стандартов основного 

общего и средне го (полного) обще го образова ния по биологии (ба зовый 

урове нь) (2014 год). 

На  основе  а на лиза  програ ммы выяснили следующе е : програ ммы 

ма ксима льно на пра вле ны на  ра звитие  экологиче ского обра зова ния 

школьников в проце ссе  обуче ния биологии, на  воспита ние  экологиче ской 

культуры, на  широкое  обще ние  с живой природой, природой родного кра я, 

воспита ние  отве тстве нного отноше ния к природным объе кта м, воспита ние  

па триотизма , любви к природе , к родине , к пре дме ту биологии. 

Ва жность этого пре дме та  возра ста е т в связи с те м, что биология ка к 

уче бный предме т вносит зна чите льный вкла д в формирова ние  систе мы 

зна ний обуча ющихся, ка к о живой природе , так и о мире  в це лом. 

Курс (Биология. «Животные » линия «УМК Понома ре вой И.Н. Кучме нко 

В.С, Корнилова  О.А ») на пра вле н на  формирова ние  у обуча ющихся 

пре дста вле ний об отличите льных особе нностях живой природы, о е е  

многообра зии и эволюции, че лове ке  ка к биосоциа льном суще стве . 

Изуче ние  биологии в 7 кла ссе  на  ступе ни основного обще го обра зова ния 

на пра вле но на  достиже ние  сле дующих целей: 

- освое ние  зна ний о живой природе  и присущихе й за кономе рностях; 
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- строении, жизнеде ятельности и средообразующе й роли живых 

орга низмов; человеке  ка к биосоциа льном существе ; о роли биологиче ской 

науки в практической деятельности люде й; методах позна ния живой природы; 

- овладе ние  умениями применять биологические  зна ния для объясне ния 

проце ссов и явле ний живой природы, жизне де яте льности собстве нного 

орга низма ; использова ть информа цию о совре менных достиже ниях в обла сти 

биологии и экологии, о фа кторах здоровья и риска ; ра бота ть с 

биологиче скими прибора ми, инструмента ми, справочниками; проводить 

наблюдения за  биологиче скими объе кта ми и состояние м собстве нного 

орга низма , биологиче ские  экспе рименты; 

- ра звитие  позна ва тельных инте ре сов, инте лле ктуа льных и творче ских 

способносте й в проце ссе  прове де ния на блюде ний за  живыми орга низма ми, 

биологиче ских экспе риме нтов, ра боты с ра зличными источника ми 

информа ции; 

- воспита ние  позитивного ценностного отноше ния к живой природе , 

собстве нному здоровью и здоровью других люде й; культуры поведения в 

природе ; 

- иcпользова ние  приобретенных зна ний и уме ний в повсе дне вной жизни 

для ухода  за  дома шними животными, оце нки после дствий свое й 

деяте льности по отноше нию к природной сре де , соблюде ния пра вил 

пове де ния в окружа юще й среде . 

Рабоча я программа  предусма тривает формирование  универсальных 

методов деятельности и ключевых компетенций среди обучающихся. 

В да нном на пра вле нии приорите т для предме та  «Биология. Животные » 

на  ба зовом эта пе  обще го обра зова ния являются навыки: 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. 

- Выявлять причины и следствия простых явле ний. 
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- Осуществлять сравнение , классификацию, самостоятельно выбирая 

основа ния и крите рии для указа нных логиче ских опе ра ций; строить 

кла ссифика цию на  основе  дихотомиче ского деле ния (на  основе  отрица ния). 

- Строить логиче ское  рассужде ние , включа юще е  уста новле ние  

причинно-следстве нных связе й. 

- Создава ть схематиче ские  модели с выделе нием существе нных 

характеристик объекта . 

- Соста влять тезисы, ра зличные  виды пла нов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовыва ть информа цию из одного вида  в другой (та блицу в текст и 

пр.). 

Вычитыва ть все  уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные  источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее  достове рность. 

Особенности програ ммы: 

- Увеличе ние  объе ма  экологиче кого содержания. 

- Усиление  внимания к биологичскому разнообразию, как 

исключите льной ценности органического мира , к идеям его эволюции. 

- Усиле ние  внима ния к идеям эволюции органиче ского мира , к идеям 

устойчивого развития природы и общества . 

- Расшире ние  пере чня пра ктиче ских работ и экскурсий в природу, с 

ориентацией на  а ктивное  и самостояте льное  позна ние  явле ний природы, на  

ра звитие  пра ктиче ских и творче ских уме ний у обуча ющихся. 

Изуче ние  биологии «Животные » в 7 классе  построено с учетом развития 

основных биологических понятий (Понома ре ва  И.Н) [25]. 

В програ мме  (Биология. «Животные » линия «УМК Понома ре вой И.Н. 

Кучме нко В.С. Корнилова  О.А ») проблемы экологии раскрываются на  

примере  ра зных уровне й орга низа ции живого: на  клеточном, орга низменном, 

популяционно-видовом биогеоценотическом и биосфе рном. 
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Научные  экологические  понятия, трансформирова нные  в понятия 

уче бные , вошли во все  темы курса  (Биология. «Животные » линия «УМК 

Пономаревой И.Н. Кучме нко В.С. Корнилова  О.А ») школьной биологии, где  

на  конкретных примерах раскрыва ются основные  закономерности жизни 

природы. 

Включаемые  в на чале  школьного пре дме та  биология (поэле ментно и 

ввиде  простых), бе з сложных на учных терминов, экологиче ские  понятия в 

курсе  (Биология. «Животные » линия «УМК Пономаревой И.Н. Кучме нко В.С. 

Корнилова  О.А ») приобрета ют более  четкий, выраже нный ха ра ктер с 

глубоким и широким содержа нием. 

Проанализировав учебник биология 7 кла сса  (Конста нтинов В.М. Бабенко 

В.Г. Кучменко В.С) можно сдела ть вывод, что уче бник биология 7 класса  

разработан в соответствии с программой курса  (Биология. «Животные » линия 

«УМК Пономаре вой И.Н., Кучме нко В.С., Корнилова  О.А »), созда нной 

авторским коллективом (Конста нтинов В.М., Ба бе нко В.Г., Кучме нко В.С.) 

под руководством профе ссора  И.Н. Понома ревой. 

Содержание  учебника  соответствуе т требованиям современной 

информационно-образова тельной среды, способствует развитию мотивации к 

учению, интеллектуальной и творческой деятельности обуча ющихся, 

реа лиза ции системно-де ятельностного подхода  в обуче нии, обеспечивает 

формирова ние  навыков самооценки и самоанализа  обучающихся. 

Изуче ние  животных представле но с позиций общих законов жизни во 

взаимосвязи с условиями сре ды. Методический а ппарат учебника  напра влен 

на  решение  главных дидактических зада ч: выделены основные  понятия, 

предложены вопросы, предполагающие  развитие  обобщенных предста влений. 

В содержании учебника  отраже ны методы научного познания, 

предназначенные  для обяза те льного изуче ния в общеобразовательных 

орга низациях на  да нной ступе ни обучения, такие , как наблюдение , описа ние , 
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биологиче ский экспериме нт, моделирование  и др. Данный учебник содержит 

сведения о передовых достиже ниях совре менной биологической науки, 

биотехнологии, селекции и др. 

Учебник по биологии построе н с уче том экологиче ского подхода  к 

изуче нию содержа ния курса . Особое  внимание  уделяется взаимоотношению 

орга низма  с окружающе й средой, продуктивности животных и некоторым 

фа ктора м окружа юще й сре ды. Это позволяе т обуча ющимся расширять свои 

предста вления о мире  животных на  планете, дает им возможность понять 

вза имосвязи и за висимости все го мира  животных на  Земле  в их сложных 

отношениях с окружа юще й средой. 

А вторы уче бника  по биологии 7 кла сса  (Конста нтинов В.М., Ба бе нко 

В.Г., Кучме нко В.С.) старались не  нагружа ть книгу экологиче скими 

терминами и понятиями. Та ким обра зом, была  поста влена  це ль - подготовить 

обучающихся к боле е  серьезному курсу по экологии, который изучают в 

старших класса х. 

В основе  уче бника  – концепция ра зноуровне вой орга низа ции живой 

мате рии и историче ского ра звития животного мира  от просте йших форм к 

высокоорга низова нным. 

Особое  внима ние  уделено практиче скому значе нию животных, 

взаимоотношениям живых организмов, в первую очере дь животных в 

экосисте ма х, пищевым связям, сохра нению устойчивого равновесия и охране  

животного мира . В учебный материал включены новые  темы - «Клетка », 

«Ткани», «Органы и системы органов животных» (которых не  было в старых 

учебника х). 

Изложение  учебного материа ла  характеризуется структурированностью, 

система тичностью и последовательностью, разнообразием используе мых 

видов текстовых и графических материалов (разнообразные  цветовые  и 

шрифтовые  выделения, а лгоритмы, графики, схемы, иллюстрации и др.). 
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Учебник богато иллюстрирова н, содержит вопросы и за да ния для 

контроля усвое ния учебного материала . 

Предложе ны лабора торные  и пра ктиче ские  работы по основным темам 

курса . Кажда я глава  завершается блоком заданий для проверки знаний. 

Требования к результатам освоения курса  биологии в основной школе  

определяются ключе выми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные , общественные  и госуда рственные  потребности, и включают 

личностные , метапредметные  и предметные  результаты освое ния предмета  

[25] (рисунок 1). 

 

  

 

Рис. 1 Виды универса льных учебных действий 

 

Ана лиз содержа ния программ и учебников показал, что современная 

система  экологических понятий школьного предмета  биологии обусловлена  

сложным и многопла новым соста вом знаний науки экологии. 
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В системе  экологиче ских понятий биологии «Многообра зие  живых 

организмов» (7 кла сс) отме чается: 

-увеличение  количества  понятий в каждом ряду системы; 

-усложнения соста ва  экологических понятий; 

-вводятся ча стично понятия 3 ряда  (понятия популяционной экологии)  

(рисунок 2). 

 

Рис. 2 Ряды экологических понятий 

Как видим, современная система  экологических понятий представляет собой 

хорошо слаженную единую систему, которая соответствует содержанию учебной 

дисциплины «Биология» (7 класс). 
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2.2.  Экспериментальна я методика  формирования экологических понятий в 

школьном курсе  биологии 7 класса  

 

Изучив состояние  пробле мы в психолого-пе дагогической и методиче ской 

литературе , мы перешли к поста новке  педагогического эксперимента . Базой 

проведения экспе римента  была  Белоозе рска я ООШ Ша рыповского района , в 

которой участвовали обучающиеся 7 класса . Обучающий экспе римент 

проходил по биологии в 7 классе , по программе  Биология. «Животные . 7 

класс» линия УМК Понома ревой И.Н, Кучме нко В.С, Корнилова  О.А . 

Мы рассматрива ли экологические  понятия на  примере  изучения тем: 

«Промысловые  рыбы. Их использование  и охрана »; «Значение  земноводных в 

природе  и жизни человека . Охрана  земноводных»; «Значение  и охрана  птиц»; 

«Насекомые  - вредители культурных растений и переносчики заболева ний 

человека »; «Экологические  особенности млекопитающих». 

На  основе  экспе риме нта льного исследова ния наметились основные  

орга низа ционно - педагогические  условия качественного усвоения 

экологических понятий: 

1) использова ние  систе мы уроков спе циального экологического содержания; 

2) вычленение  терминов и определений экологических понятий; 

3) иллюстрирование  изучаемых явлений интересным и социально значимым 

фактическим экологическим мате риалом; 

4) сбор литературных сведений о природе  родного кра я; 

5) решение  проблемных экологических задач; 

6) широкое  применение  средств на глядности, обеспечивающее  формирование  

системы экологических понятий. 

Оста новимся на  применении на  практике  конкретных условий методики 

проведения уроков с экологическим соде ржание м (таблица  2). 
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Таблица  2 

Система  уроков экологического соде ржа ния в школьном курсе  

биология «Животные . 7 кла сс» 

 

№ 

п/п 

Те ма  урока  Зна че ние  в систе ма тиза ции экологиче ских 

понятий 

1 Многообра зие  че рве й, их 

зна че ние  в природе  и в жизни 

че лове ка  (те ма : «Типы Плоские , 

Круглые , Кольча тые  че рви») 

Формирова ние  понятий: «Це пи пита ния», 

«сре дообра зующе е  де йствие  животных», 

«Зна че ние  животных в природе » 

Обобще ние  понятий: «сре да  обита ния», 

«вза имоза висимость орга низма  и сре ды», 

«че рты приспособле нности к сре де », «ритмы 

жизни орга низмов» 

2 Многообра зие  на се комых, их 

роль в природе : пра ктиче ское  и 

эсте тиче ское  зна че ние  (те ма : 

«Тип Чле нистоногие »)  

Формирова ние  понятий: «экологиче ские  

ниши», «биотиче ские  связи», «ра циона льное  

использова ние  природы» 

Обобще ние  понятий: «сре ды жизни», 

«ме стообита ние », «обра з жизни», «ритмы 

жизни», (се зонные , суточные ), «фа кторы 

сре ды», «жизне нные  формы орга низмов» 

3 Промысловые  рыбы. Их 

использова ние  и охра на  (те ма : 

«Тип Хордовые . Кла сс Рыбы») 

Обобще ние  понятий: «че рты 

приспособле нности орга низмов к сре де  

обита ния», «жизне нные  формы орга низмов», 

«сре дообра зующе е  де йствие », 

«ра циона льное  использова ние  природы», 

«Кра сна я книга » 

4 Многообра зие  зе мноводных, их 

зна че ние  и охра на  (те ма : «Тип 

Хордовые  Кла сс Зе мноводные ») 

Обобще ние  понятий: «сре ды жизни», 

«а биотиче ские  и биотиче ские  фа кторы», 

«проявле ние  свойств орга низмов под 

влияние м условий обита ния», «це пи пита ния»  

5 Зна че ние  и происхожде ние  

пре смыка ющихся. Охра на  

пре смыка ющихся. (те ма : «Тип 

Хордовые  Кла сс 

Пре смыка ющие ся») 

Обобще ние  понятий: «сре да  жизни», «ритмы 

жизни орга низмов», «ре гулировка  

числе нности животных в природе », 

«сре дообра зующе е  де йствие ». 

6 

 

Ра знообра зие  птиц. Зна че ние  и 

охра на  птиц. (те ма : «Тип 

Хордовые  Кла сс Птицы») 

Обобще ние  понятий: «че рты 

приспособле нности орга низмов к сре де », 

«многообра зие  экологиче ских групп», 

«вза имосвязь орга низма  и сре ды», 

«экологиче ские  ниши», «ре гуляция 

числе нности биоге оце ноза х», «ра циона льное  

использова ние  природы», «се зонные  явле ния» 

7 Экологиче ские  группы 

мле копита ющих. Зна че ние  

мле копита ющих для че лове ка . 

(те ма : «Тип Хордовые  Кла сс 

Обобще ние  понятий: «популяция», 

«внутривидова я группировка », 

«отличите льные  че рты пре дста вите ле й 

ра зных популяций», «вза имоотноше ния 
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Мле копита ющие ») ме жду особями», «экологиче ские  ниши», 

(тра воядные , хищники), «це пи пита ния», 

«ре гуляция числе нности», «ра циона льное  

использова ние  природы» 

8 

9 

10 

11 

Те ма : «Природные  сообще ства » Обобще ние  все х пяти рядов экологиче ских 

понятий. 

Формирова ние  уме ний: моде лирова ть пути 

упра вле ния числе нностью видов животных в 

биоге оце ноза х, опре де лять роль видов 

животных в биоге оце нозе  

 

 

В определении эффективной методики на  выбранных нами уроках с 

экологическим содержа ние м исходили из того, что на  них осуществлялось 

формирова ние  и развитие  экологических понятий. 

Одним из условий экспериментальной методики был сбор лите ратурных 

сведений о природе  родного кра я. 

Мы пе реходим к пе рвому фрагменту урока , формируещему экологические  

понятияпо те ме  «Промысловые  рыбы. Их использова ние  и охрана ». 

Цель урока : ознакомлении обуча ющихся с многообразие м промысловых 

рыб, их использования и охраны. 

Задачи урока : 

- Образовательные : познакомить обучающихся с многообразие м 

промысловых рыб. 

- Ра звивающие : продолжить формирование  умений находить причинно-

следственные  связи, обобщать и анализирова ть полученные  знания. 

- Воспита тельные : формирование  коммуникативных вза имодействий, 

бережное  отношение  к окружающе й среде . 

Основные  формы и методы, использованные  на  уроке : индивидуальна я, 

групповая работа , тестирование , частично-поисковый. 

Ресурсы урока : учебник, рабоча я тетра дь, компьюте р, проектор, 

геогра фиче ска я ка рта , доска  кла ссна я (металлическа я), плоские  

фотоизображения рыб с прикрепленными ма гнитами (динамические  пособия), 
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ка рточки-за дания, презента ция «Промысловые  рыбы и рыбное  хозяйство в 

Кра сноярском кра е ». 

Пла нируемые  образовательные  результаты: 

Предме тные : Умение  формулировать понятия «Промысловые  рыбы», 

«Рыбоза вод», «Прудовое  хозяйство»; знание  основных мер по охране  рыб; 

знание  ценных промысловых видов рыб стра ны и свое й местности; 

знание  проблем ихтиофауны свое го региона . 

Мета предметные : Уме ние  на ходить гла вное  в тексте ; умение  соста влять 

логические  схемы, отобража ть связи, за полнять та блицы с за данными 

характеристика ми, работать с ка ртой; умение  работать в группе , вести 

диалог. 

Личностные : Умение  управлять познава тельной деятельностью; 

понима ние  важности изучения данного материала  для развития чувства  

ответственности; понимание  роли и степени влияния человека  на  природу. 

 

 

 

Рис 3. Рыбное  хозяйство «Е лИСе й» 
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 Ход урока : 

Эта п урока  Де яте льность учите ля Де яте льность обуча ющихся 

Изуче ние  

нового 

ма те риа ла  

Бе се да  с просмотром 

пре зе нта ции: «Промысловые  

рыбы и рыбное  хозяйство в 

Кра сноярском кра е » 

 

Обуча ющие ся зна комятся с 

пре зе нта цие й: «Промысловые  

рыбы и рыбное  хозяйство в 

Кра сноярском кра е », из которой 

узна ют о ра спростра -не нии рыбы в 

ре ка х и озе ра х, е е  добыче  и 

охра не  в кра е , а кклима тиза ция в 

Кра сноярском водохра нили-ще . 

Выясняют, что при выборе  ме ста , 

вре ме ни и орудия лова  рыб ра зных 

видов большое  зна че ние  име е т 

зна ние  особе н-носте й их биологии: 

сроки мигра ций и мигра ционные  

пут и влияют на  опре де ле ние  

сроков и ме ста  лова , особе н-ности 

ге огра фиче ского  ра спростра не ния 

и сре ды обита ния – на  

опре де ле ние  ме ста  и выбор орудия 

лова  и т. д. Один из путе й прямого 

влияния че лове ка  на  рыб их 

добыча .  

За кре пле ние  

получе нных  

зна ний 

Для прове рки усвое ния 

нового ма те риа ла  обуча -

ющимся был пре дложе н те ст 

на  соотве тствие  понятий по 

те ме : 

 «Промысловые  рыбы. Их 

использова ние  и охра на » 

(та блица  3). 

Те ст по те ме : «Промысловые  

рыбы. Их использова ние  и охра на » 

(та блица  3). 

 

Ре фле ксия и 

оце нива ние  

Подве де ние  итогов, 

обсужде ние  положите льных и 

не уда вшихся моме нтов 

урока , оце нива ние . 

обсужде ние  

Дома шне е   

за да ние  

Изучить пр.37, выполнить 

за да ния №3,5 в ра боче й  

те тра ди на  стр.63. 

За писыва ют за да ние  на  дом 
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Для прове рки усвое ния нового ма те риа ла  обуча ющимся был предложен 

те ст на  соответствие  понятий (та блица  3). 

Та блица  3 

Те ст по те ме : «Промысловые  рыбы. Их использова ние  и охра на ». 

 

Понятие  Опре де ле ние  понятия 

1.Мигра ция это те  виды рыб, которые  являются объе кта ми вылова … 

2.Не ре ст это проце сс а да пта ции рыб, пе ре се ле нных из одного водое ма  в 

другой, к новым условиям обита ния, в после дствии которой из 

их потомства  обра зуе тся популяция. 

3.Рыболовство морские , проходные , полупроходные  и пре сноводные .  

4.Промысловые  рыбы один из дре вне йших промыслов че лове че ства  …  

5.А кклима тиза ция хозяйство, ра зводяще е  быстро ра стущие  виды рыб в 

спе циа льно построе нных или приспособле нных пруда х. 

6.Прудовые  хозяйства  экологиче ска я группа  рыб, за нима ющих проме жуточное  

положе ние  ме жду жилыми и проходными рыба ми 

7.Проходные  рыбы отде льный ра зде л зоологии, объе ктом иссле дова ния которого 

являются рыбы. Иссле дова те ли изуча ют историю 

происхожде ния и ра звития рыб, строе ние  их орга низма , 

условия жизни и особе нности пита ния и ра змноже ния.  

8.Полупроходные  

рыбы 

это пе риодиче ские  ма ссовые  пе ре ме ще ния рыб  

9.Экологиче ские  

группы рыб 

проце сс спа рива ния и оплодотворе ние  икры молока ми са мцов у 

рыб и зе мноводных.  

10.Ихтиология рыбы, которые  ча сть жизне нного цикла  проводят в море , а  

ча сть — во впа да ющих в не го ре ка х. 

 

В конце  урока  были подведе ны итоги усвое ния зна ний по данной теме  

урока . 

Оце нива ние  данного за да ния проходило по сле дующим крите риям:  

«5» - 8-10 пра вильных отве тов 

«4» - 5-7 пра вильных отве тов 

«3» - 3-4 пра вильных отве тов  

«2» - 1-2 пра вильных отве тов 
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После  проведения пе рвого эта па  по контролю зна ний у обуча ющихся 

нами были получе ны сле дующие  ре зульта ты успе ва е мости и ка че ства  

зна ний обуча ющихся 7 кла сса  по те ме : «Промысловые  рыбы. Их 

использова ние  и охра на » (таблица  4).                                                                                                   

Таблица  4 

Результаты успеваемости и качества  знаний обуча ющихся 7 кла сса  по теме : 

«Промысловые  рыбы. Их использова ние  и охра на »  

Успеваемость 

% 

Ка че ство 

знаний 

Сте пе нь 

обученности (СОУ) 

Средний ба лл 

100% 80% 69, 2 % 4,1 

 

На  основа нии получе нных ре зульта тов на  пе рвом эта пе , мы пе ре шли ко -  

второму формирующе му экспе риме нту, по теме : «Зна че ние  зе мноводных в 

природе  и жизни че лове ка . Охра на  зе мноводных» который прове ли в форме  

конфе ре нции. 

Це ль урока -конфе ре нции - сформирова ть пре дста вле ние  о многообра зии 

зе мноводных; выяснить зна че ние  зе мноводных в природе  и жизни че лове ка .  

При изуче нии те мы: «Зна че ние  зе мноводных в природе  и жизни 

че лове ка . Охра на  зе мноводных», обуча ющие ся зна комятся с та кими 

экологиче скими понятиями ка к: 

- зна че ние  а мфибий в е сте стве нных биоце ноза х; 

- зна че ние  зе мноводных в природе ; 

- пище ва я це пь пита ния; 

- популяция; 

- ре гуляция числе нности на се комых и других бе спозвоночных животных. 

Для изуче ния да нной те мы, учите ль выда е т обуча ющимся те мы докла дов, 

ра спре де ляе т роли, опре де ляе т оче ре дность ка ждого выступа юще го. 

Творче ским группа м обуча ющихся не обходимо подготовить сообще ния на  

те мы:  
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«Зе мноводные  – за щитники ра стите льного мира »; 

«Зе мноводные  - за щитники урожа я»; 

«Зе мноводные  и ме дицина »; 

«Зе мноводные  – постоянные  помощники уче ных». 

Ход урока : 

Эта п урока  Де яте льность учите ля Де яте льность обуча ющихся 

Изуче ние  

нового 

ма те риа ла  

1. Вступите льное  слово 

учите ля. 

Открытие  за се да ния: 

- Дорогие  обуча ющие ся! 

Позвольте  открыть конфе ре нцию 

«Зна че ние  зе мноводных в 

природе  и жизни че лове ка . 

Охра на  зе мноводных».  

На  на ше й встре че  присутствуют 

изве стные  экспе рты - ба тра холог 

(ба тра хология от гр. Ba tra chos - 

лягушка , жа ба  + logos - на ука  - 

ра зде л зоологии, который 

изуча е т зе мноводных) и экологи, 

которые  могут помочь на м 

понять, ка кую роль игра ют 

зе мноводные  в природе  и в 

жизни че лове ка . Обуча ющие ся 

получа ют ка рточки 

путе водите ли, на  которых 

изложе н пла н ра боты 

конфе ре нции.   

2.Сообще не  пла на  конфе ре нции. 

Пла н ра боты конфе ре нции 

«Зна че ние  зе мноводных в 

природе  и жизни че лове ка »:  

I. Роль зе мноводных в природе . 

Зе мноводные  – за щитники 

ра стите льного мира .  

II. Зна че ние  зе мноводных в 

жизни че лове ка . 

Зе мноводные  – за щитники 

урожа я, Зе мноводные  и 

ме дицина . Зе мноводные  – 

постоянные  помощники уче ных.  

III. Роль зе мноводных в природе . 

Учите ль: Ита к, да ва йте  

обра тимся к пла ну ра боты. 

Пе рвый вопрос, на  который на м 

пре дстоит на йти отве т, посвяще н 

Выступле ния уча стников 

конфе ре нции. 

1. Сообще ние  обуча юще гося 7 

кла сса  Бодрова  Ива на  

«Зе мноводные  – за щитники 

ра стите льного мира ». 

В е сте стве нных биоце ноза х 

а мфибии слывут 

униве рса льными за щитника ми 

ра сте ний. Ва жную роль 

за щитников ра сте ний 

зе мноводным позволяе т 

выполнять их все ядность. В 

ра ционе  на ших лягуше к и жа б 

е сть са ра нчовые , долгоносики, 

клопы, корое ды, жуки-листое ды 

и другие  жуки, включа я 

опа сне йше го вре дите ля  

колора дского. В отличие  от птиц, 

которые  пита ются дне м, многие  

зе мноводные  способны 

сде ржива ть чре зме рное  

ра змноже ние  пре дста вите ле й 

многих видов на се комых и 

моллюсков, трудясь в суме рка х и 

ночью. На приме р, взросла я жа ба  

може т съе сть за  одну ночь до 100 

на се комых, их личинок и 

слизне й. 
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роли зе мноводных в природе .  

Отве т на  этот вопрос мы узна е м, 

внима те льно прослуша в 

сообще ния  уче ных 

ба тра хологов. 

 3.Формулирова ние  вывода . Ита к, 

ува жа е мые  уча стники 

конфе ре нции, ка кой же  вывод о 

роли зе мноводных в природе  мы 

може м с ва ми сде ла ть? 

Обоснуйте  свое  утве ржде ние . 

Да ле е  продолже ние   ра боты, 

согла сно пла ну, сле дующа я 

ча сть конфе ре нции буде т 

посвяще на  вопросу о роли 

зе мноводных в жизни че лове ка . 

 

Ра бота  в те тра ди. 

Отве тить на  этот вопрос будут 

спе циа листы, подготовившие  

сообще ния о роли зе мноводных в 

жизни че лове ка . 

 

 

 

За писи в те тра ди: «Зна че ние  

зе мноводных в природе ». 

Зе мноводные  являются 

не обходимым зве ном в це пи 

пита ния. Они уча ствуют в 

ре гуляции числе нности 

на се комых и других 

бе спозвоночных животных, 

выполняя те м са мым роль 

за щитников ра сте ний на ше го 

кра я.   

2.Сообще ние  обуча юще гося 7 

кла сса  Кова ле ва  Ма ксима  

«Зе мноводные  - за щитники 

урожа я». Пита ясь ме лкими 

животными, лягушки и жа бы 

пре пятствуют ма ссовому 

ра змноже нию се льско-

хозяйстве нных вре дите ле й. 

Обита я в са мых ра зных ме ста х и 

пита ясь на се комыми и другими 

бе спозвоночными опа сными для 

жизни ра сте ниями, а мфибии 

приносят большую пользу са да м, 

огорода м, полям, ле са м и луга м, 

а , сле дова те льно, и людям. 

«Коэффицие нт поле зности» для 

че лове ка  не которых на ших 

зе мноводных в % сле дующий: 

обыкнове нный тритон – 98, 

озе рна я лягушка  – 50, ква кша  – 

66, же рлянка  – 49, остроморда я 

лягушка  – 46, гре бе нча тый 

тритон – 11, тра вяна я лягушка  – 

59, че сночница  – 57, прудова я 

лягушка  – 18. 

 4.Огра ничива е тся ли зна че ние  

зе мноводных в на ше й жизни их 

уча стие м в биологиче ском 

способе  борьбы с вре дите лями 

се льского хозяйства ? Коне чно 

же , не т. И дока же т на м это 

сле дующий спе циа лист, 

подготовивший сообще ние  

3. Сообще ние  обуча юще йся 7 

кла сса  Рифиль Ксе нии 

«Зе мноводные  и ме дицина ». 

Большую пользу че лове ку 

приносят те  зе мноводные , 

которые  употре бляют в пищу 

пе ре носчиков за боле ва ний.  В 

уничтоже нии личинок кома ров 
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«Зе мноводные  и ме дицина ».  

 

особа я роль прина дле жит 

тритона м. Пре дна зна че ние  

тритонов для ре гулирова ния 

ра змноже ния име нно кома ров 

связа но с те м, что сре да  

обита ния этих а мфибий, а  

гла вное  их хищных личинок – 

это ча ще  все го не большие  и 

стоячие  те плые  водое мы.  

А  они являются и ме ста ми 

ра змноже ния кома ров. Исходя из 

все го ска за нного, мы 

пре дла га е м за не сти 

зе мноводных в ка те горию 

за щитников че лове ка  от 

возбудите ле й тяже лых 

за боле ва ний, т. к. они 

уничтожа ют на се комых – 

носите ле й ра зличных боле зне й, 

на приме р, ма лярийных кома ров.  

 5.Изве стно ли ва м, ува жа е мые  

уча стники конфе ре нции, что 

лягушки – это постоянные  

помощники уче ных?  Вот уже  

сотни ле т лягушки а ктивно 

используются для прове де ния 

экспе риме нтов многими 

поколе ниями ме диков, биологов 

и уче ных сме жных 

спе циа льносте й. 

О том, ка кие  открытия сде ла ны 

бла года ря зе мноводным, мы 

узна е м из сле дующе го 

сообще ния. 

     

 

4. Сообще ние  обуча юще гося 7 

кла сса  Че рка шина  Никола я 

«Зе мноводные  – постоянные  

помощники уче ных». 

Большинство приборов 

экспе риме нта льной биологии и 

ме дицины ра ссчита но на  

лягушка х, которых да же  

на зыва ют «муче ника ми на уки». 

Име нно лягушка  боле е  200 ле т 

на за д да ла  на ча ло ра звитию 

одной из ва жне йших отра сле й 

зна ния – уче нию об 

эле ктриче стве . Инте ре с 

пре дста вила  лягушка  и для 

бионики.  

Це ль этих иссле дова ний – 

использова ть биологиче ские  

зна ния о сове рше нных и 

уника льных «устройства х» и 

«прибора х» живых орга низмов 

для ре ше ния инже не рных за да ч 

и ра звития те хники. К приме ру, 

обыкнове нна я лягушка  на де ле на  

инте ре сне йше й особе нностью. 

Она  пра ктиче ски видит только 

движущие ся пре дме ты, что 

помога е т а мфибии мгнове нно 

ре а гирова ть и схва тыва ть 
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добычу.  Изуче ние  этих 

особе нносте й гла за  лягушки 

позволило созда ть прибор 

ре тина трон. Он не  ре а гируе т на  

не подвижные  объе кты и 

обе спе чива е т на блюде ние  за  

движущимися пре дме та ми, 

на приме р, са моле том. 

За кре пле ние  

получе нных  

зна ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подве де ние  

Итогов. 

 

 

 

 

Ува жа е мые  уча стники 

конфе ре нции, ка кой же  вывод о 

роли зе мноводных в жизни 

че лове ка  мы може м сде ла ть? 

Обоснуйте  свое  утве ржде ние .  

 

Формулируют и за писыва ют в 

те тра ди «Зна че ние  зе мноводных 

в жизни че лове ка »: 

- зе мноводные  уча ствуют в 

биологиче ском способе  борьбы с 

вре дите лями се льско – 

хозяйстве нных культур. 

- Зе мноводные  уничтожа ют 

на се комых – носите ле й 

ра зличных боле зне й, на приме р, 

ма лярийных кома ров. 

- Не которые  виды лягуше к 

студе нты ме дицинских 

колле дже й, униве рсите тов, 

использую ка к ла бора торных 

животных.  

Учите ль: На ша  конфе ре нция 

подошла  к концу. Я дума ю, что 

ка ждый убе дился в том, что 

зе мноводные  игра ют большую 

роль, ка к в природе  на ше го кра я, 

та к и в на ше й с Ва м и жизни и 

нужда ются в за щите  и охра не !   

Соста вьте  пище вые  це почки,  

одним из зве нье в которых  

являе тся зе мноводное  

 

За кре пле ние . Да ле е  выда ли за да ния на  

за кре пле ние .   

За да ние : Пе ред вами сла йд, на  

котором пре дста вле на  пище ва я 

це пь листве нного ле са   

(рисунок 4). 

Отве ты обуча ющихся: 

 

 



49 
 

 

 

 

Рис. 4  Пище ва я це пь листве нного ле са  

 

После  прове де ния второго экспе риме нта льного эта па  по контролю 

зна ний  обуча ющихся по те ме : «Зна че ние  зе мноводных в природе  и жизни 

че лове ка .  

Охра на  зе мноводных» на ми были получе ны сле дующие  ре зульта ты, 

пока за нные  в (та блице  5). 

Та блица  5 

Ре зульта ты успе ва е мости и ка че ства  зна ний обуча ющихся 7 кла сса  по 

те ме : «Зна че ние  зе мноводных в природе  и жизни че лове ка . Охра на  

зе мноводных». 

Успеваемость % Качество 

знаний 

Степень 

обученности (СОУ) 

Средний ба лл 

100% 90% 68, 4 % 4,1 
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Для проведения следующе го эксперимента  мы взяли те му: «Значе ние  и 

охрана  птиц», це ль которого - изучить ра знообразное  значение  птиц в 

природе  и их пра ктическое  значение  для человека ; обосновать 

необходимость охраны птиц; воспитыва ть бережное  отношения к природе ; 

развивать са мостоятельность и мышление  на  основе  ра боты с ра зличным 

информа ционным ма те риа лом.  

При изуче нии да нной те мы обучающие ся познакомились с та кими 

экологиче скими понятиями ка к: природный компоне нт, круговорот ве ще ств в 

природе , пище ва я це пь пита ния, ре гуляция числе нности на се комых и других 

бе спозвоночных животных; изме не ние  е стестве нных мест обита ния птиц; 

за грязне ние  окружа юще й сре ды.  

Ход урока   

Эта п урока  Де яте льность учите ля Де яте льность обуча ющихся 

А ктуа лиза ция 

зна ний 

Мы многое  узна ли о птица х, 

путе ше ствуя по стра не  

пе рна тых. А  что, на  Ва ш взгляд, 

на м на до е ще  обяза те льно 

изучить о птица х? 

Возможные  отве ты уче ников: 

происхожде ние , зна че ние  в 

природе  и жизни че лове ка , 

ме ры охра ны. И та к, те ма  

на ше го урока : «Зна че ние  птиц в 

природе  и жизни че лове ка . 

Охра на  птиц».  

Изуче ние  нового 

ма те риа ла  

 

 

 

 

 

 

 

 Ра сска з учите ля: птицы один из 

ва жне йших природных 

компоне нтов, т. е . они входят в 

круговорот ве ще ств, и их роль 

зна чите льна . Обусловле но это и 

большим видовым 

ра знообра зие м птиц – 9000 

видов; вообще  на  зе мном ша ре  

около 100 млрд. птиц. Да ва йте  

подума е м, ка кова  же  роль птиц 

в природе ? 

Да ле е  обуча ющимся 

пре дла га е тся сформулирова ть 

роль птиц в природе , с 

приме ра ми. Соста вить пище вую 

це пь с уча стие м птиц. 

 

 

 

Пре дпола га е мые  отве ты 

обуча ющихся:  

Зна че ние  птиц в природе : 

1.Огра ничива ют рост ра сте ний. 

2.Соде йствуют опыле нию 

ра сте ний. 

3.Способствуют 

ра спростра не нию плодов и 

се мян. 

4.Огра ничива ют числе нность 

других животных 

(бе спозвоночных, грызунов и т. 

д.) 

5.Служа т кормом для других 

животных (птиц, 

пре смыка ющихся, 

мле копита ющих).   

Приме р пище вой це пи:  

опа вша я листва  (де трит) —> 

че рви —> зе мле ройки —> сова . 
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Са мостояте льна я 

ра бота  

Да ле е  обуча ющимся 

пре дла га е тся са мостояте льна я 

ра бота  с те кстом «Зна че ние  

птиц для че лове ка », ре зульта т 

оформить в те тра ди. 

 

Пре дпола га е мые  отве ты 

обуча ющихся: 

Зна че ние  птиц для че лове ка : 

1.  Промысловые  и дома шние  

птицы поста вляют мясо, яйца , 

пух. 

2. На се комоядные  и хищные  

птицы уничтожа ют вре дите ле й 

се льского хозяйства .  

3.  Птицы ста лкива ются с 

са моле та ми, приводя к 

а виа ка та строфа м. 

4.  Эсте тиче ское  и на учное  

зна че ние . 

Ре ше ние  за да чи Да ле е  учите ль пре дла га е т 

обуча ющимся ре шить экологи 

че скую за да чу, т.к. ре ше ние  

пробле мных экологиче ских 

за да ч являе тся одним из 

орга низа ционно-

пе да гогиче ских условий 

экспе риме нта льной  

ме тодики. 

Условие  за да чи: е же дне вно 

стриж при кормле нии пте нцов 

приле та е т к гне зду 34 ра за . За  

один ра з он приносит 400 

ме лких на се комых. Пе риод 

вска рмлива ния пте нцов 

соста вляе т 33 дня. Сколько 

на се комых уничтожа е т па ра  

стриже й за  пе риод 

выка рмлива ния пте нцов? 

Пре дпола га е мый отве т: 400 х 34 

х 3 3 х 2 = 897600 на се комых.   

 

 

 Бе се да  учите ля с 

обуча ющимися по те ме : 

«Причины сокра ще ния 

отде льных видов птиц».  

А  ка кие  причины приводят к 

этому?  

За пишите  выявле нные  причины 

в те тра ди. 

За пись выявле нных причин 

в те тра ди. 

 

 

Рефлексия и 

оценивание  

А  те пе рь, да ва йте  прове рим 

се бя: ре шим те ст.  

Ре ше ние  те ста .  

Отве ты обуча ющихся:  
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Для закрепле ния полученных знаний обучающимся был предложен  

тест с выбором одного пра вильного ответа .  

1. Птицы оказыва ют существе нное  влияние  на  жизнь природных сообще ств. 

В сообще ства х они игра ют роль орга низмов:  

а) производите ле й орга ниче ских ве ще ств;  

б) потре бите ле й орга ниче ских ве ще ств;  

в) ра зрушите ле й орга ниче ских ве ще ств.  

2. Положите льна я роль птиц в жизни ра сте ний состоит в том, что они: 

а) пое да ют листья; 

б) ра спростра няют плоды и се ме на ; 

в) ра зруша ют кору;   

г) пое да ют почки. 

3. Птиц нужно охра нять, та к ка к они: 

а) пое да ют ягоды и се ме на ; 

б) уча ствуют в почвообра зова нии;  

в) обита ют на  де ре вьях;  

г) ре гулируют числе нность на се комых.  

4. Хищных птиц не льзя уничтожа ть, та к ка к они:  

а) уничтожа ют грызунов и больных животных;  

б) служа т основной пище й крупным хищника м;  

в) плохо ра змножа ются;  

г) пита ются гла вным обра зом ра сте ниями.  

5. Для охра ны ле сных птиц нужно:  

а) сооружа ть гне зда ;  

б) выка рмлива ть пте нцов;  

в) отстре лива ть все х хищников; 

г) подка рмлива ть птиц зимой. 

Пре дпола га е мые  отве ты обуча ющихся: 1- б; 2-б; 3-г; 4-а ; 5-а , г. 
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В конце  урока  были подве де ны итоги усвое ния зна ний по да нной те ме  

урока  (та блица  6). 

Оце нива ние  да нного за да ния проходило по сле дующим крите риям:  

«5» - 5 пра вильных отве тов; 

«4» - 4 пра вильных отве тов; 

«3» - 3 пра вильных отве тов; 

«2» - 1-2 пра вильных отве тов. 

Та блица  6 

Ре зульта ты успе ва е мости и ка че ства  зна ний обуча ющихся 7 кла сса  по те ме : 

«Зна че ние  и охра на  птиц». 

Успеваемость % Качество знаний Степе нь 

обуче нности (СОУ) 

Средний ба лл 

100% 90% 64, 8 % 4,0 

 

Следующий урок мы провели по те ме : «Насекомые  - вредители 

культурных расте ний и переносчики заболева ний че ловека », 

рассматрива ются такие  понятия: ознакомле ние  с разнообразием и 

ха ракте рными биологиче скими особе нностями насе комых-вре дите ле й 

культурных ра сте ний, их отрица те льной ролью в пра ктиче ской де яте льности 

челове ка , а  также  раскрытие  отрицате льной роли насекомых ка к 

пе ре носчиков возбудите ле й боле зне й человека  и паразитов 

сельскохозяйственных животных.  

Це ль: на  основе  зна ний об особе нностях строе ния и жизнеде ятельности 

вредных насекомых обосновыва ть меры борьбы и профилактики с вредными 

насекомыми.  

Учителем пре дла гается просмотр презе нтации. Изучение  материала  

происходит в проце ссе  беседы, рассказа  учителя или выступле ния 



54 
 

 

 

обуча ющихся, пре два рите льно подготовивших доклады по те ме . В ходе  

работы обучающимися заполняется таблица  в тетради (таблица  7).  

Та блица  7 

Отрицательное  значение  насекомых для человека   

Пре дста вите ли Зна че ние , приме ры 

Прямокрылые  А зиатска я са ра нча  уничтожа е т урожа й на  больших 

те рриториях  

Тли Угне та ют ра звитие  ра сте ний, могут пе ре носить вирусные  

за боле ва ния ра сте ний 

Клопы Вре дна я че ре па шка  выса сыва е т соде ржимое  не созре вших 

зе ре н. Посте льный клоп являе тся пе ре носчиком за боле ва ний, 

причиняе т бе спокойство 

Жуки Личинки све кловичного долгоносика  пита ются корнями 

све клы, колора дский жук и е го личинки снижа ют урожа й 

ка ртофе ля. Личинки жука -долгоносика  – яблоне вого цве тое да  

– уничтожа ют за вязи яблонь. Личинки жуков-корое дов и 

жуков-уса че й – вре дите ли де ре вье в 

Ба бочки Гусе ницы ка пустной бе лянки повре жда ют листья  ка пусты; 

яблонной плодожорки – портят плоды яблонь; не па рного 

ше лкопряда  – на носят вре д ра сте ниям са да  и ле са . Гусе ницы 

соснового ше лкопряда  вре дят сосне ; пла тяной моли – портят 

изде лия из ше рсти 

Пе ре понча токрылые  Личинки пилильщиков объе да ют хвою де ре вье в; рогохвостов – 

пита ются дре ве синой, повре жда я де ре вья 

Двукрылые  Личинки ка пустной мухи повре жда ют ра сте ния ка пусты. 

Сле пни вызыва ют бе спокойство дома шних животных и, ка к 

сле дствие  этого, поте рю их вве се  и сниже ние  удое в молока . 

Личинки бычьих оводов повре жда ют кожу животных, 

лоша диных оводов – па ра зитируют в же лудке  лоша де й. 

Двукрылые  – пе ре носчики ра зличных за боле ва ний: ма лярии, 

глистных инва зий, сибирской язвы, сонной боле зни и др. 

Та ра ка ны Че рные  та ра ка ны и пруса ки за грязняют экскре ме нта ми 

продукты пита ния, могут пе ре носить боле зне творные  

микроорга низмы и яйца  глистов. Иногда  их выде ле ния 

вызыва ют а лле ргию  

Вши Пе ре носчики сыпного и возвра тного тифа   

Блохи Пе ре носчики чумы, туляре мии, сыпного тифа  
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Учите ль пре дла га е т подума ть, а  ка кие  ме тоды можно использова ть для 

борьбы с вре дными на се комыми? В проце ссе  бе се ды выясняе тся, что 

пре дложе нные  ва риа нты можно ра зде лить на  че тыре  группы (та блица  8).  

Та блица  8 

Методы борьбы челове ка  с насекомыми вредителями 

Ме тоды Приме ры 

Физические  Сбор гусе ниц или яиц на се комых: ловля ма лярийного кома ра  

ра зличными ловушка ми, уничтоже ние  е го личинок ке росином, 

который ра злива ют по пове рхности водое ма  

Химические  Обра ботка  ра сте ний ядохимика та ми, ме ст ра змноже ния 

личинок – хлорной изве стью, та ра ка нов – ра зличными яда ми 

Агроте хнические  Сме на  культур – се вооборот; свое вре ме нный посе в и поса дка  

ра сте ний; тща те льна я уборка  поле й, уничтоже ние  сорных 

ра сте ний, служа щих ме стом ра змноже ния на се комых  

Биологические  Использова ние  е сте стве нных вра гов на се комых: па ра зитов 

(на приме р, на е здников), хищников (на приме р, божьих 

коровок). Ра ссе ле ние  мура ве йников, созда ние  искусстве нных 

гне здовий для птиц. Ра зве де ние  на е здников в ла бора торных 

условиях, использова ние  ба кте рий и микроскопиче ских грибов, 

вызыва ющих за боле ва ния вре дных для че лове ка  на се комых  

 

Для за кре пле ние  ма те риа ла  пре дла га е тся уста новить соотве тствие : 

Пе ре носчики боле зне й: 

А  – Мухи. 

Б – Кома ры ма лярийные . 

Па ра зиты: 

В – Сле пни. 

Г – Оводы. 

Д – Вши. 

Биологиче ские  

помощники че лове ка : 

Е  – Божьи коровки. 

Ж – Жуже лицы. 

З – Мура вьи. 

Кровососущие  на се комые , живущие  на  коже  птиц, 

мле копита ющих, че лове ка . 

Мухи, личинки которых на носят вре д ра зличным 

копытным животным. 

Пе стро окра ше нные  не большие  жуки с полукруглым 

те лом, уничтожа ющие  в большом количе стве  тле й. 

Обще стве нные  пе ре понча токрылые  на се комые , 

истре бляющие  вре дите ле й ле са . 

Кровососущие  двукрылые  на се комые , личинки которых 

ра звива ются в воде .  

Приносит вре д че лове ку, т. к. пе ре носит на  ла пка х 

возбудите ле й опа сных боле зне й. 

Се ме йство на се комых отряда  двукрылых. Хоботок 

колюще -лижущий, ле гко прока лыва е т кожу позвоночных. 
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Укусы боле зне нны, личинки ра звива ются в воде , почве . 

Хищники. 

Тело продолгова тое , усики ните видные , ноги длинные , 

бега тельного типа . Уничтожа ют огромное  количе ство 

вредных бе спозвоночных. 

 

(Отве ты: 1-Д, 2-Г, 3-Е , 4-З, 5-Б, 6-А , 7-В, 8-Ж). 

Та блица  9 

Ре зульта ты успе ваемости и ка чества  зна ний обучающихся 7 класса  по теме : 

«Насекомые  - вредите ли культурных расте ний и переносчики за боле ва ний 

человека » 

Успеваемость 

% 

Каче ство знаний Степе нь 

обученности 

(СОУ) 

Средний ба лл 

100% 90% 72 % 4,2 

 

Мы перешли к заключительной части экспериме нта ,  который проходил 

виде  прове рочной ра боты по теме : «Экологические  особе нности 

млекопита ющих», це ль которой, выявить особе нности строе ния ра зличных 

предста вителе й млекопита ющих, ка к следствия их ада пта ции к условиям 

среды.  

Планируемые  результа ты: 

Предме тные : за кре пить понятие  экологиче ска я группа  животных, выявить 

взаимосвязь строения и образа  жизни предста вителе й млекопитающих. 

Метапредме тные : умение  работать по а лгоритму, работать с раздаточным 

материа лом, закрепить навык заполне ния таблицы, обобща ть и дела ть вывод 

исходя из представленного материала . 

Личностные : развива ть чувство принадлежности к живой природе  и 

бережного отношения к животным.  
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В начале  урока  обуча ющимся были выда ны ра бочие  листы с инструкцие й 

по прове де нию ла бора торной работы и фотоа льбом с пре дста вите лями 

класса   

млекопита ющие . Для наглядности использова ли: та блицу экологиче ские  

группы животных, колле кция образцов шерсти млекопита ющих. 

Ход ра боты: 

1. Рассмотрите  фотографию мле копита юще го. Выясните , какова  форма  его 

тела ? Из каких отделов оно состоит? Назовите  особе нности строе ния те ла .  

2. Ра ссмотрите  покровы те ла  млекопита юще го. Видоизме нился ли волосяной 

покров млекопита юще го? Ка к повлиял обра з жизни да нного 

мле копита юще го на  формирова ние  волосяного покрова ? 

3. Изучите  голову млекопита юще го. По его форме  можно опреде лить 

ведущий орган чувств, а  исходя из этого и способ добывания корма , и образ 

жизни. Исходя из наблюдений, сделайте  предположение . 

4. Обратите  внимание  на  лапы млекопитающе го. При передвижении зверь 

опирается на  стопы, на  пальцы или копыта ? Есть ли у данного животного 

перепонки между па льцами, или конечности видоизменены в ласты, плавники 

или крылья? Если да , то какую среду обитания освоило это животное ?  

5. Подведение  итогов работы: обобщите  полученные  результаты и на  их 

основании за полните  (та блицу 10).  

Та блица  10 

Основные  особенности строения млекопитающих 

Предста витель 

 

Основные  особенности 

строения млекопитающих 

Название  

Экологической 

группы Форма  

тела  

Покров Расположение  

орга нов чувств 

на  голове  

Конечности 

(форма , ра змер 

 по отнош нию 

к телу)  
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По окончанию практической работы обучающиеся делают вывод о том, 

что различные  условия жизни млекопита ющих привели к возникновению 

большого количества  жизненных форм млекопитающих, которые  

различаются пропорциями те ла , способами передвижения и т. д. 

 Одна  и та  же  жизненна я форма  может возникать у неродственных между 

собой видов и отражает лишь сходство условий их существования. Как видим 

широкое  применение  средств наглядности, обеспечивает формирование  

системы экологических понятий (та блица  11). 

       Та блица  11 

Результаты успеваемости и качества  знаний обучающихся 7 класса  по теме : 

«Экологические  особенности млекопитающих». 

Успеваемость 

% 

Качество знаний Степень 

обученности 

(СОУ) 

Средний балл 

100% 90% 75,6 % 4,3 

 

Урове нь обученности обучающихся выявляется при помощи различных 

видов контроля (тестирова ние , са мостояте льные  ра боты, проверочные  

работы, контрольные  работы, физические  диктанты, устные  ответы и т. д.) В 

педа гогиче ской лите ра туре  выде ляют несколько уровней обученности. 

При определении уровня обученности обучающихся, нами применялась 

методика  В.П. Симонова , в которой выделяется пе рвый (высший, которому 

соотве тствует процент обученности выше  64 до 100%), второй (средний, 

соотве тственно имеет проце нт обученности выше  36 до 64%) и третий 

(низкий, имеет процент обученности до 36%) уровни обученности. 

Для того, чтобы узнать процент обученности обучающихся для расчета  

показателей мы использовали формулы приведе нные  ниже : 
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1) % ка че ства  знаний (качественна я успеваемость) = (количе ство «отл.» + 

количе ство «хор.») х 100% / общее  количество обучающихся; 

2) % успеваемости (абсолютна я успеваемость) = (количе ство «отл.» + 

количество «хор.» + количество «уд.») x 100% / общее  количество 

обучающихся; 

3) Степень обученности обучающихся (СОУ): 

СОУ = (количество «5» х100 + количество «4» х64 + количество «3» х36 + 

количество «2» х16 + количество «н/а » х7) / общее  количество обучающихся. 

Н/А  - количество неаттестованных по неува жительной причине , 

неаттестованные  по уважительной причине  не  должны учитываться при 

подсчете  количества  обучающихся. 

 

Рис   5. Результаты уровня обученности обучающихся  

по методике  В.П. Симонова . 
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На  основе  ре зульта тов получе нных в ходе  прове рки зна ний можно 

сделать вывод, что успева е мость обучающихся составляе т 100%, а  качество 

знаний в средне м составляет 88%. Несмотря на  то, что в классе  обучаются 

школьники разного уровня, материал был усвоен на  высоком уровне .  

В результате  полученных данных можно сдела ть вывод, что при 

проведении уроков с использование м выявленных нами основных 

организационно – педа гогиче ских условий обуча ющиеся усваивают 

экологические  понятия значительно лучше . 
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 Заключение  
 

Экологическое  образование  подраста ющего поколения – одна  из 

а ктуальне йших задач современной школы. Оно ра ссматривается ка к важная 

составна я часть общего образова ния, обеспе чивающа я привитие  

экологиче ской культуры, то е сть овла дение  на учными основа ми 

взаимодействия че лове ка , общества  с природой и становления деятельного и 

рачите льного отноше ния к природным богатства м. В определении 

теоретических и практических основ формирования экологических понятий в 

разделе  «Животные » мы опирались на  труды Верзилина  Н.М.; Зверева  И.Д.; 

Понома ревой И.Н.; Резниковой В.З.; Смирновой Н.З.; Суравегиной И.Т. и др. 

Соде ржа ние  школьного ра зде ла  «Животные » позволило на м в сле д за  

И.Н. Понома ревой выявить современную систему экологических понятий, 

состоящую из пяти рядов: о среде  и факторах среды, экологии организмов, 

популяционной экологии, биогеоценологии и социальной экологии.  

Проведенное  исследование  выявило, что содержание  школьного курса  

биологии (7кла сс) располагает значительными возможностями для реализации 

задач экологического образования школьников.  

Разра ботана  и внедрена  экспериментальна я методика  формирова ния 

экологических понятий по биологии (7 кла сс). Ба зой проведе ния 

экспе римента  стала  Белоозерска я ООШ Ша рыповского ра йона . Обучающий 

экспе римент проходил по биологии в 7 кла ссе , по программе  Биология. 

«Животные . 7 кла сс» линия УМК Пономаревой И.Н. Кучменко В.С, 

Корнилова  О. 

 Определены, обоснованы и реализова ны организационно-педагогические  

условия, при соблюдении которых обеспечивается эффективность 

формирования экологических понятий. Среди них: использова ние  системы 

уроков специального экологического содержания; вычленение  терминов и 

определений экологических понятий; иллюстрирование  изучаемых явлений 
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интересным и социально значимым фактическим экологическим материалом; 

сбор литературных сведений о природе  родного кра я; решение  проблемных 

экологических задач; широкое  применение  средств наглядности, 

обеспечивающее  формирование  системы экологических понятий.  
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