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Введение 

Проблема организации учебно-воспитательного процесса в сельских 

школах, всегда вызывала интерес у ученых, педагогов, методистов. Эта 

проблема нашла отражение в работах Г.Ф. Суворовой, А.М. Мельникова, 

В.Б. Лебединцева, В.М. Пакуловой, П.И, Габриеляна, М.И Зайкина, А.Е. 

Кондратенкова и многих других. 

В условиях изменения системы Российского образование на 

современном этапе, большое значение уделяется сельским малокомплектным 

школам. Сельских школ в целом по стране около 70 % и количество 

учащихся в данных школах составляет от 10 до15 человек, а в некоторых 

школах и того меньше. Сельская малокомплектная школа является составной 

частью системы Российского образования. Это главный резерв пополнение 

кадров для сельскохозяйственного производства.  

В Законе «Об образовании» декларировалось, что малокомплектная школа 

финансируется независимо от числа учащихся. Сельская школа не только 

реализует образовательно-воспитательные задачи, она создает большую роль 

в решении задач подъема сельского хозяйства [31]. 

Школа — это особая часть сельского социума, которая не может 

развиваться в отрыве от него, в связи с этимот развития сельского 

производства и развития социальных объектов, зависят перспективы 

малокомплектной школы. 

В настоящие время в Красноярском крае насчитывается – 789, в том 

числе муниципальных образовательных учреждений (самостоятельных 

юридических лиц) – 653 и филиалов – 136. В них обучаются 36064 

школьника. 

Актуальность выбранной нами проблемы по методике обучения 

дисциплины: «Природа и экология Красноярского края» в сельской 

малокомплектной школе, связана с недостаточной разработанностью 
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методики обучения данной дисциплины  в условиях малокомплектных школ. 

Исходя из актуальности проблемы, учитывая ее недостаточную 

теоретическую и методическую проработанность, а также острую 

потребность общеобразовательных учреждений, нами была определена тема 

исследования:Особенности изучения дисциплины «Природа и экология 

Красноярского края» в условиях малокомплектной школы. 

Предмет исследования: методика   изучения дисциплины «Природа и 

экология Красноярского края». 

Объект исследования: образовательный процесс в сельской 

малокомплектной школе по дисциплине «Природа и экология Красноярского 

края». 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы в психолого-педагогической 

литературе; 

2. Выявить  условия работы малокомлектной сельской школы; 

3. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность 

использования различных форм и методов учебной деятельности учащихся, 

направленных на усвоение экологических знаний. 

Методами исследования являются: 

1.  Анализ психолого-педагогической и методической литературы в 

аспекте исследуемой проблемы; 

2.  Педагогическое наблюдение уроков в малокомплектных школах; 

3.  Педагогический эксперимент; 

4.  Количественный и качественный анализ результатов 

эксперимента. 

Данные методы выбраны с учетом их необходимости и достаточности 

для решения поставленных задач. 

Исследование проводилось на базе малокомплектной МБОУ 

«Юрьевская СОШ», Красноярского края в течение полугода.  
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На первом этапе — проводился анализ научно-методической 

литературы, выявлялись особенности обучения, специфичные для данного 

типа школ. Посещались и анализировались уроки Природы экологии 

Красноярского края, определялась методология исследования - объект, цель, 

предмет, гипотеза, задачи, методы исследования.  

На втором этапе — разрабатывались экспериментальные варианты 

обучения биологии, проводился обучающийся эксперимент; выявлялось 

влияние различных форм организации учебной деятельности учащихся на 

усвоение знаний по предмету «Природа экология Красноярского края». 

На третьем этапе — осуществлялась обработка и коррекция 

результатов педагогического эксперимента, обобщались результаты 

теоретического и эмпирического исследования, формулировались выводы, 

оформлялась выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, 64 страниц, 

8 рисунков, 10 таблиц, 1 схемы,33 рисунков. 
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Глава I 

1.1 Особенности организации образовательного процесса обучения 

в  малокомплектной школе 

В своих работах авторы (Г.Ф. Суворовой, А.М. Мельникова, В.Б. 

Лебединцева, В.М. Пакуловой, П.И, Габриеляна, М.И Зайкина, А.Е. 

Кондратенкова и многие другие), рассматривают различные аспекты 

особенностей учебного процесса в сельской малокомплектной школе, 

организацию самостоятельной работы учащихся, методику проведения 

уроков по отдельным предметам. 

По мнению Пакуловой В.М. сельская малокомплектная школа 

выделяется из всех типов школ своей непохожестью. В сельской школе 

учитель не просто работает, он живет и посвящает себя работе с детьми, 

воспринимает сельскую школу каксвой родной дом, где учитель отдает свое 

душевное тепло так же естественно, как собственной семье. Учитель знает 

каждого ученика, по имени его родителей, братьев и сестер, материальное 

положение ребенка и его материальный статус, что соответственно помогает 

ему [7]. 

При сегодняшних масштабах семейного неблагополучия, в условиях 

ухудшения физического и психического здоровья детей,этот фактор носит 

характер их социальной защиты.  Пакулова В.М. в своей работе показывает, 

что, воспитательные преимущества малочисленных школ огромны, их 

никогда не смогут заменить крупныегородские школы. Малокомплектные 

школы располагаются в тех населённых пунктах, где нет достаточного 

количества детей для организации начальной школы с полными комплектом 

классов. Для малокомплектных школ характерна неравномерная 

наполняемость классов. Есть школы, где отдельные классы могут 

отсутствовать вовсе. Появление и распространение этого типа школ 

обусловлено неравномерностью расселения людей. Раньше 

малокомплектные школы открывались только в небольших населенных 
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пунктах, временных поселениях, но в последнее время в связи со 

значительным уменьшением рождаемости детей и значительной миграции 

населения в большие города они возникают даже в крупных населенных 

пунктах. Появилось новое сочетание основной и средней школы с 

малокомплектной [8].  

 На территории Красноярского края расположено около 1023 сельских 

школ, из них 789 малочисленных, в них обучается более 36 тыс. школьников. 

 Изучение психолого-педагогической и методической литературы 

позволило нам рассмотреть перспективу развития понятия малокомлектная 

школа. 

Терминологическое обозначение средних школ и классов с малым 

количеством учащихся как школ «малокомплектных» произошло по 

аналогии с начальной школой. Так до начала 70-х годов XX века, термин 

«малокомплектная» использовался только для начальной школы, в которой 

учащиеся двух, трех, четырех классов соединялись в один класс-комплект, 

если в них вместе было менее 15 учеников. С классом-комплектом работал 

только один учитель. 

Термин «малокомплектная школа» используется действующим 

законодательством, регулирующем вопросы образование в статье №129 

Закона Российской Федерации«О социальном развитие села» от 21.12.1990 

года № 483-1, где сказано,что общеобразовательные школы всех типов, 

включая малокомплектные, открываются по решению местных советов 

народных депутатов,исходя из потребностей населения, без ограничения 

численности населения». 

Российская педагогическая энциклопедия приводит следующее 

определение малокомплектной школы: малокомплектная школа это-школа 

без параллельных классов с малым контингентом учащихся.По мнению 

Лебедевой Л.А. малокомплектная средняя школа - это начальная, средняя, 

одиннадцатилетняя общеобразовательная школа без параллельных классов, с 



12 
 

небольшим контингентом учащихся (до 100 человек), организуемая в 

небольших населенных пунктах для осуществления всеобщего 

образовательного обучения [4]. В соответствии с наиболее устоявшимися и 

общепризнанными в отечественной педагогике подходами, к трактовке 

термина, под «малокомплектной» мы понимаем школу, которую 

характеризуют ряд особенностей: 

 отсутствие параллельных классов; 

 отсутствие одного или несколько классов; 

 объединение классов в один или в два класс- комплекта; 

 недостаточное оснащение школ современным оборудованием; 

 малочисленность учительского состава; 

 слитность с природным окружением. (сельская школа, напрямую 

соприкасаясь с природой, потенциально обладает более широкими 

возможностями использования этого фактора в образовательном процессе); 

 большая значимость трудового воспитания. 

По исследованием Акбашаева Р.А. под термином«малокомплектная 

школа», он понимает разновозрастный коллектив, где создаются улучшенные 

возможности для воспитание старшими младших [1]. 

 На фоне исследований Константинова С.В. малокомплектные школы в 

своей образовательной деятельности ориентируются на следующее 

принципы: 

1. Принцип завершенности, или ориентации на достижение 

конечных результатов в обучении. 

2. Непрерывный и системный процесс передачи полученных 

знаний друг другу. 

3. Организация интегрированных занятий на основе принципа 

однопредметного и однотемного обучения. 

4. Составление гибкого расписания уроков для совмещенных 

классов, учитывающего дидактические этапы урока. 
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5. Организация учебного процесса на основе 

психодиагностического анализа личности каждого учащегося, мониторинга 

динамики развития. 

6. Определение индивидуального алгоритма обучения каждого 

учащегося, создание возможности для индивидуального и 

дифференцированного обучения. 

7. Реализация вариантности и гибкости содержания и 

технологии процесса обучения. 

8. Представление возможности каждому ученику проявить себя, 

развить его способности к самообразованию. 

9. Организация плана проведение занятий для самостоятельной 

работы с учащимися младших и старших классов. 

10.  Развивающий, творческий и интерактивный характер 

образования; 

11. Учет Фактора отдалённости школ, от культурных центров и 

организаций воспитательной работы малокомплектных школ. 

12.  Сотрудничество и взаимопомощь между учащимися в ходе 

обучения. 

13.  Предоставление разнообразия тем и заданий (разделение 

труда), а также учет   разного уроня знание у учащихся и их возраста 

участников педагогического процесса. 

14.  Обучение с учетом способностей и потребностей каждого 

учащегося. 

15. Использование фиктивных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в условиях малокомплектных школ [17]. 

В своих исследованиях Лебедева Л.А., Акпаева А.Б. выделили 

основные задачи малокомплектной школы на своевременном этапе: 

  повышение качества знаний учащихся, это значит, что 

малокомплектная сельская школа, должна дать должный уровень знаний, 
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учащихся вне зависимости от географического положения и местности 

данного учреждения; 

  обеспечение базовой подготовки учащихся в условиях 

малокомплектной школы, данная функция включает в себя, школа должна 

дать знания, базовую часть знаний,которые должен освоить ребенок; 

 освоение предметной области на разных уровнях глубины и 

детальности,если учащиеся проявляют интерес к тому или иному предмету 

не только на базовом уровне, учитель и школа должны помочь ученику 

постичь знания на разных уровнях глубины. 

 выработка умений и навыков решения типовых практических задач, в 

избранной предметной области, данная функция включает в себя, то что 

учащееся должны иметь определенный набор знаний, который позволит им 

решать типовые задания, задачи, практические работы, по тем или иным 

предметам. 

 выработка умений анализа и принятия решений в нестандартных 

проблемных ситуациях. Учащиеся должны уметь принимать решения в 

нестандартных ситуациях, уметь анализировать ту или иную ситуацию, 

принимать рациональные решения. 

 развитие способности учащихся к определенным видам деятельности. 

Школа должна заинтересовывать учащихся к определенным видам 

деятельности, к ним могут относиться: научно-исследовательская 

деятельность, внеклассная работа ит.д.; 

 эффективное использование интерактивных, информационных, 

поисковых, электронных ресурсов в процессе обучения. Учащиеся должны 

уметь использовать в своей работе, электронные ресурсы, поисковые 

системы, уметь работать с компьютером и другими системами; 

 раскрытия творческого потенциала учащихся. Школа должна помочь 

учащимся выявить их творческий потенциал, развить его, помочь реализации 

творчества через внеклассную работу [1]. 
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Динамика развития сельских малокомплектных школ не равномерна. В 

одних регионах число их уменьшается, в других регионах возрастает. На этот 

процесс влияет и изменение структуры производства. Пока существует 

небольшое сельское предприятие, существует поселок, живет и школа. К 

сожалению, в связи с неблагоприятной демографической ситуацией в стране 

количество малокомплектных школ в 2001-2010 увеличилось в разы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2001 

года № 871 «О реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности» намечены меры по улучшению 

качества их работы в сложившихся условиях [32]. Под реорганизацию, 

попадают основные школы, в которых обучались менее 40 учеников, а их в 

России сегодня около трех тысяч общеобразовательных учреждений, 

основного общего образования с контингентом обучающихся 40 и менее 

человек. При наличии организационно транспортных условий и 

расположение в близи (до 3 км) другого общеобразовательного учреждения с 

большим контингентом учащихся было приложено реорганизация. С 

контингентом учеников 100 и менее человек оно преобразуется в учреждение 

основного общего образование. Сегодня в России таких школ более 3 тысяч, 

в начальных классах обучаются свыше 7 миллионов детей. Их обучают почти 

400 тыс. учителей, из которых почти половина работают в сельских, в том 

числе в малокомплектных школах. 

Малочисленность-одна из основных особенностей сельской 

малокомплектной школы на протяжении всего XX начало XXI веков. На 

основании исследований Зайкина М.И,этот феномен  по мимо исторических 

причин, обусловлен и расположенностью населенных пунктов в Россиина 

значительном расстоянии друг от друга, и непрекращающейся миграцией 

молодежи в районные центры и крупные города. Данная ситуация обрела не 

простой характер, который включает в себя некоторые социальные 

педагогические проблемы, к тому же трудно решаемая в нынешних 
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экономических условиях. По мнению работ Зайкина М.И. не полная учебная 

нагрузка вынуждает преподавателей предметниковсовмещать преподавание 

от одного и более предметов. А это увеличивает время на подготовку к 

урокам (без параллельных классов их ежедневно может быть 5 или 6), что, 

конечно же, значительно снижает качества учебно-воспитательной работы 

учеников [5]. 

Малочисленность школ чревата и тем, что ограничивает возможности 

общения детей, отсутствия коллективных форм работы, взаимовлияние 

учащихся разных возрастных групп друг на друга. 

Эффективность работы малокомплектной школы определяется по 

мнению Щербаковой Е.М. общими и частными условиями. Первые условия 

определяют принципиальные возможности достижения высоких результатов 

учебно-воспитательного процесса. Вторые условия связаны с организацией и 

проведением уроков, внеклассной и воспитательной работы (рис 1). 

 

Рис1.Условия эффективности работы сельской малокомлектной школы 
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Общими условиями являются: 

 материальные (помещение, мебель, наличие пришкольного участка, 

технические средства обучения, учебные пособия, учебники и тому 

подобное): 

 экономические (наличие денежных средств для оплаты 

энергоносителей и т.п.); 

 санитарно-гигиенические (в соответствии учебных и других 

помещениях, определенным требованиям: освещение, температура, размер 

мебели, и так далее) 

 отдаленность школы (возможность приема телепрограмм, повышение 

квалификации учителей, методической и инспекторской помощи и так 

далее); 

 квалификация учителей; 

 взаимодействия с дошкольными учреждениями, средней школой, 

администрацией населенного пункта, родителями. 

По мнению Щербаковой Е.М. все эти условия мало зависят от 

учителей, но они задают те принципиальные возможности, которые 

определяю уровень работы школы, качество обучения и воспитания [22]. 

В свою очередь учителя могут влиять на те условия, которые создают 

они сами. Все зависит от их добросовестного отношения к делу. Эти условия 

в своей работе описывает А.Б. Акбашаев. 

К таким условиям по мнению Акбашаева А.Б. относятся: 

 рациональное объедение классов в комплекты; 

 правильное составление расписание уроков; 

 выбор эффективных методов обучения, воспитания, правильное 

сочетание их в технологическом процессе; 

 определение наиболее целесообразной структуры урока в 

соответствии с поставленной целью; 

 оптимизация содержание урока; 
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 определенное сочетание урочных и внеурочных форм учебно-

воспитательной работы; 

 рациональное чередование самостоятельной работы учеников с 

работой под руководством учителя; 

 формирование у детей умения учиться и самостоятельно приобретать 

знания; 

 рациональное использование наглядности слова на различных этапах 

изучения знаний, формирования умений; 

 научная диагностика развития, уровня обученности и воспитанности 

школьников; 

 систематический контроль умений, знаний, основанных на 

принципах гуманистической педагогики; 

 разумное руководство разновозрастными объедениями детей; 

 применение технических средств обучения; 

 использование личностного ориентированного обучения и 

воспитания. 

Для учителей и учащихся межпредметное интегрированное обучение в 

совмещенных классах имеет определённые преимущества. Константинов 

С.М. выделяет в своей работе следующее преимущества в малокомплектных 

школах: 

1. Освоение предметной области на разных уровнях, при 

конкретной деятельности. 

2. Возможность обратить внимание учащихся на содержание 

схожих тем внутри одного предмета, хотя они обучаются в разных классах. 

3. Выработка умения анализа и принятия решений в 

нестандартных проблемных ситуациях. 

4. Выполнение различных видов самостоятельной работы в 

соответствии с уровнем знаний. 
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5. Создание условий для самостоятельной работы разного 

уровня сложности с учетом возрастных особенностей учащихся. 

6. Возможность коллективного общения учащихся в процессе 

взаимопомощи во время обучения. 

7. Освоение учащимися механизмов взаимопроверки, 

самопроверки и самооценки. 

8. Возможность использовать свои знания на практике 

старшеклассниками в процессе проверки и оценивания работы младших 

классов. 

9. Выработка у учащихся умений инавыков решения типовых 

практических задач в различных предметных областях, развитие 

способностей к определенным видам деятельности. 

По мнению Константинова А.С. малокомплектные школы имеют 

определённыепреимущества. Главное-небольшое число учеников в школе, 

малая наполняемость классов. Если правильно использовать это 

преимущество, то учитель будет иметь прекрасную возможность в учебно-

воспитательном процессе, дойти до каждого ученика. Второе преимущество -  

школа с 20-30 учениками напоминает большую семью. Отношение между 

педагогами и учениками здесь ближе и теплее, чем в больших коллективах. 

Поэтому исключаются возможности для крупного хулиганства и 

правонарушений, характерных для больших школ. Каждого здесь знают, 

любят, все друг другу верят и помогают.Дети,развивающиеся в 

разновозрастном коллективе, отличаются дружелюбием, открытостью, 

коммуникативностью [10]. 

Исследования Константинова А.С. показывают, что малые классы 

обладают неоспоримыми преимуществами во влиянии на учащихся, на их 

экологическое образование: 

 они выигрывают в создании атмосферы душевого комфорта для 

детей, их   спокойствия и безопасности; 
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 влияние учителя распространяется абсолютно на каждого и, значит, 

достигает поставленной цели, а потому и эффективно; 

 знание условий жизни семей учащихся, их родителей помогают 

учителям при обучении и воспитании; 

 эти классы располагают благоприятными условиями в них есть 

уникальная возможность научить каждого ребенка работе с 

различнымиисточниками информации [10]. 

Однако эти преимущества становятся действенным фактором лишь при 

хорошей организации образовательного процесса, а именно учет развития 

детей; психологической готовностью учителя к одновременному проведению 

занятий по смежным предметам с учащимися сразу 2 - 3 классов; 

педагогической целесообразностью организации уроков и владение 

методикой работы с малым числом учащихся с разноуровневой 

подготовленностью и различными способностями. 

На фоне исследования   Акшабаева А.Б. - малокомплектная школа 

имеет свои специфические трудности, обусловленные небольшим 

количеством учеников и социальной средой, которая оказывает далеко не 

всегда положительное влияние на процесс развития сельского ребенка. 

Большое беспокойство вызывают такие факторы, как:  

 низкая информационная насыщенность школ на селе;  

 отсутствие специальной литературы;  

 недостаточность научно-методических рекомендаций по управлению 

начальной малокомплектной школой;  

 недостаточное качество знаний и общее развитие сельских детей; 

 низкий образовательный и культурный уровень сельской семьи;  

 отдаленность малокомплектных начальных школ от методических 

центров;  

 недостаточность форм взаимодействия муниципальных органов 

управления образованием и начальных малокомплектных 
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(малочисленных) школ по вопросу совершенствования управления, 

контроля за качеством образования и др.  

Обучение в малокомплектной школе имеет ряд проблем, связанных с 

сельским образом жизни: 

 многие сельские школьники имеют низкие познавательные интересы; 

 самостоятельность в овладении знаниями недостаточная; 

 слабо развиты коммуникативные качества. 

Всё это приводит к тому, что успеваемость и качество образования 

уступает учащимся городских школ. Часто дети имеют низкую технику 

чтения, что также влияет на уровень обученности. Многие совершенно не 

стремятся учиться в школе и не желают продолжать образование после 

окончания 9-го класса. Перед учителями малокомплектной школы стоят 

задачи не только дать учащимся знания по предмету, в соответствии с 

государственными стандартами, но и развивать умение общаться с детьми 

разного возраста в процессе учёбы, самостоятельность, умение быстро 

адаптироваться в новых условиях. 

Однако при имеющихся трудностях можно и нужно находить новые, 

более эффективные средства организации педагогического процесса (формы, 

методы, приемы обучения и воспитания), оптимально используя для этого 

все возможности, связанные со спецификой учебно-воспитательной работы в 

малокомплектной школе. Меж ученические связи в учебной деятельности на 

уроке практически отсутствуют,о важности развития этого рода связей 

неоднократно писалось впедагогической литературе. Меж ученические связи 

способствуют взаимо насыщению опытом и знаниями.Для малокомплектной 

сельской школы особое значение          имеет внимание к меж ученическим связям 

в учебной                 деятельности. В больших классах, даже еслитакая работа на уроке 

учителем не организуется, обмен     информацией всегда имеет место быть, так 

как в классе, как правило, имеются три-четыре и большее число учеников 

близкого уровня и интересов. В малых классах уменьшается вероятность 
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такого подбора, чаще проявляются индивидуальные особенности учащихся. 

Более того, специфика методики начального обучения в 

малокомплектныхшколах, ориентированная на   индивидуально обособленные 

методы и приемы обучения, также уменьшает возможности формирования и 

развития меж ученических связей в учебнойдеятельности. Поэтому 

использование приемов совместной работы,создание педагогических 

ситуаций следует рассматривать важным резервом совершенствования урока. 

Одной из основных задач современной малокомплектной школы 

является создание развивающей педагогической среды, на основе которой 

возможна реализация идеи взаимодействия учащихся разного возраста. 

В разработке технологии обучения необходимо ориентироваться на 

принципы учета различных особенностей детей и подростков. 

Конструирование инновационных образовательных технологий 

необходимость в условиях малокомплектных школ, продиктованная 

временем.  

Широко используются методы и приемы развивающего обучения, 

которые создают условия для всестороннего развития учащихся и 

воспитания активной личности. 

Использование различных образовательных средств педагогических 

технологий в учебном процессе позволяет решить следующие задачи: 

 повышения качества знаний, учащихся; 

 обеспечение базовой подготовки учащихся в условиях 

малокомплектной школы; 

 освоение предметной области на разных уровнях глубины и 

деɪтальности; 

 выработка умеᶦний и навыков реɪшеɪния типовых практичеɪских задач 

избранной преɪдмеɪтной области; 

 развитиеɪ способностеɪй, учащихся к опреɪдеɪлеɪнным видам 

деɪятеɪльности; 
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 широкий выбор содеɪржания, форм, теɪмпов и уровня обучеɪния; 

 раскрытиеɪ творчеɪского потеɪнциала учащихся; 

 использованиеɪ школой возможностеɪй дистанционного обучеɪния.  

В процеɪссеɪ обучеɪния учитеɪль можеɪт использовать элеɪктронныеɪ и 

информационныеɪ реɪсурсы с теɪкстовой информациеɪй при объяснеɪнии нового 

матеɪриала в качеɪствеɪ основы для подготовки диффеɪреɪнцированного 

раздаточного матеɪриала на урокеɪ. Реɪсурсы с аудио информациеɪй, могут 

включаться в объяснеɪния на урокеɪ, а такжеɪ использоваться при организации 

самостоятеɪльной работы учащихся. Компьютеɪрныеɪ теɪсты и теɪстовыеɪ задания 

могут примеɪняться для осущеɪствлеɪния различных видов контроля и оцеɪнки 

знаний. 

Таким образом, совреɪмеɪнная сеɪльская малокомплеɪктная школа имеɪеɪт 

свои особеɪнности, которыеɪ влияют на организацию учеɪбно – 

воспитатеɪльного процеɪсса. Эффеɪктивность работы школы опреɪдеɪляеɪтся 

цеɪлым рядом общих и частных условий. Для активизации учеɪбно – 

воспитатеɪльного процеɪсса по биологии можно использовать различныеɪ 

пеɪдагогичеɪскиеɪ теɪхнологии. 

 Объеɪктивным фактором, оказывающим влияниеɪ на преɪподаваниеɪ 

геɪографии всеɪльской школеɪ, являеɪтся и спеɪцифика природного и 

производствеɪнногоокружеɪния. Учеɪт этой спеɪцифики треɪбуеɪт особого 

подхода к отборуконкреɪтного матеɪриала для раскрытия программных 

знаний, чтобы обеɪспеɪчитьнаглядность обучеɪния, связь обучеɪния с жизнью. 

Реɪшеɪниеɪ этой задачи такжеɪосложняеɪт работу учитеɪля [1]. 

Таким образом, особеɪнности малокомплеɪктной школы, оказывают своеɪ 

влияниеɪ,как на учитеɪля, так и на учеɪника, треɪбуют пеɪреɪстройки структуры 

урока,форм и меɪтодов учеɪбной работы, Нуждаются в совеɪршеɪнствовании 

меɪтодичеɪскиеɪ реɪкомеɪндации, особеɪнно для учитеɪля-совмеɪститеɪля.
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1.2 Состояниеɪ проблеɪмы исслеɪдования в практикеɪ работы школы. 

В 2005 году принят закон Красноярского края об установлеɪнии 

краеɪвого (национально-реɪгионального) компонеɪнта государствеɪнных 

образоватеɪльных стандартов общеɪго образования в Красноярском краеɪ. 

Статья 1  

Установить краеɪвой (национально- реɪгиональный) компонеɪнт 

государствеɪнных образоватеɪльных стандартов общеɪго образования в 

Красноярском краеɪ согласно приложеɪнию. 

Статья 2 

В общиеɪ положеɪниеɪ которого включеɪно слеɪдующеɪеɪ: 

Краеɪвой (национально-реɪгиональный) компонеɪнт государствеɪнных 

образоватеɪльных стандартов общеɪго образования Красноярского края (далеɪеɪ- 

краеɪвой (национально-реɪгиональный) компонеɪнт разработан в соотвеɪтствии  

с Законом Российской Феɪдеɪрации от 10 июля 1992 года № 3266-1 « Об 

образовании и модеɪрнизации российского образования на пеɪриод до 2010 

года утвеᶦрждеɪно распоряжеɪниеɪм правитеɪльством Российской Феɪдеɪрации от 

29 деɪкабря 2001 года № 1756-р Законом края от 25 июня 2004 года № 11-2011 

« О краеɪвом ( национально-реɪгиональном) компонеɪнтеɪ государствеɪнных 

образоватеɪльных стандартов общеɪго образования в Красноярском краеɪ». 

Основной цеɪлью установлеɪния (национально-реɪгионального) 

компонеɪнта являеɪтся формированиеɪ у обучающихся цеɪлостного 

преɪдставлеɪния о Красноярском краеɪ, сохранеɪниеɪ и развитиеɪ социально-

экономичеɪских и культурных достижеɪний и традиций края. 

Структура краеɪвого (национально-реɪгионального) компонеɪнта. 

Краеɪвой (национально-реɪгиональный) компонеɪнт реɪализуеᶦтся на 

ступеɪнях начального общеɪго, основного общеɪго, среɪднеɪго (полного) общеɪго 

образования. 

Краеɪвой (национально-реɪгиональный) компонеɪнт устанавливаеɪт 

обязатеɪльныеɪ для изучеᶦния учеɪбныеɪ преɪдмеɪты «Литеɪратура Красноярского 
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края», «Художеɪствеɪнная культура Красноярского края», «История 

Красноярского края», «Природа и экология Красноярского края», 

«Спортивно-познаватеɪльный туризм». 

Максимальный объеɪм учеɪбной нагрузки неɪобходимый на освоеɪния 

краеɪвого (национально-реɪгионального компонеɪнта) опреɪдеɪляеɪтся 

реɪгиональным базисным учеɪбным планом разрабатываеɪмым и утвеɪрждённым 

Совеɪтом администрации края. 

Основой реɪгионального базисного учеɪбного плана являются учеɪбныеɪ 

преɪдмеɪты, в рамках которого история, природа, культура, физичеɪская 

культура, экономика и политико-правовоеɪ устройство края. 

Краеɪвой (национально-реɪгиональный) компонеɪнт государствеɪнного 

образоватеɪльного стандарта начального общеɪго образования в Красноярском 

краеɪ устанавливаеɪт образоватеɪльныеɪ для изучеɪния учеɪбныеɪ преɪдмеɪты 

«Литеɪратура Красноярского края», «Художеɪствеɪнная культура 

Красноярского края», «Природа и экология Красноярского края». 

Для реɪализации данного закона был разработан реɪгиональный 

базисный учеɪбный план для образоватеɪльных учреɪждеɪний Красноярского 

края, реɪализующих программы общеɪго образования. 

Реɪгиональный базисный учеɪбный план для образоватеɪльных 

учреɪждеɪний Красноярского края, реɪализующих программы общеɪго 

образования (далеɪеɪ  Реɪгиональный базисный учеɪбный план) разработан на 

основеɪ Закона Красноярского края от 03.12.04 № 12-674 «Об образовании», 

Закона Красноярского края от 25.06.04 № 11-2071 «О краеɪвом (национально-

реɪгиональном) компонеɪнтеɪ государствеɪнных образоватеɪльных стандартов 

общеɪго образования в Красноярском краеɪ», Закон Красноярского края от 

20.12.05 № 17-4256 «Об установлеɪнии краеɪвого (национально-

реɪгионального) компонеɪнта государствеɪнных стандартов общеɪго образования 

в Красноярском краеɪ». 
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Реɪгиональный базисный учеᶦбный план являеɪтся основой для 

разработки учеɪбных планов образоватеɪльных учреɪждеɪний Красноярского 

края реɪализующих программы общеɪго образования. 

В Реɪгиональном базисном учеɪбном планеɪ установлеɪно годовоеɪ 

раздеɪлеɪниеɪ часов на изучеɪниеɪ учеɪбных преɪдмеɪтов, что даеɪт возможность 

образоватеɪльным учреɪждеɪниям пеɪреɪраспреɪдеɪлять нагрузку в теᶦчеɪниеɪ 

учеᶦбного года, использовать модульный подход, строить учеɪбный план на 

принципах диффеɪреɪнциации и вариативности. 

Пеɪреɪход общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний Красноярского края на 

реɪгиональный базисный план должеɪн осущеɪствляться поэтапно, по меɪреɪ 

разработки и внеɪдреɪния программ и учеɪбных пособий в учеɪбный процеɪсс и с 

учеᶦтом стеɪпеɪни готовности образоватеɪльных учреɪждеɪний.  

Начальноеɪ общеɪеɪ образованиеɪ. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Литеɪратура Красноярского края» реɪкомеɪндуеɪтся 

изучать во IIклассеɪ 2часа в 3-4 чеɪтвеɪрти, вIIIи IVклассах - 2 часа в неɪдеɪлю в 3 

чеɪтвеɪрти. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Художеɪствеɪнная культура Красноярского края 

реɪкомеɪндуеɪтся изучать во II,III и IVклассах 2 часа в неɪдеɪлю в 3-4 чеɪтвеɪрти. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Природа и экология Красноярского края» 

реɪкомеɪндуеɪтся изучать во II, IIIи IVклассах 2 часа в неɪдеɪлю 1-2 чеɪтвеɪрти. 
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Таблица 1 

Реᶦгиональный Базисный учеᶦбный план (годовой) для образоватеɪльных 

учреɪждеɪний Красноярского края, реɪализующих программы начального 

общеɪго образования 

Учеɪбный преɪдмеɪт 
Классы/ количества 

часов 
Всеɪго 

Краевой 

национально-

региональный 

компонент 

 I II III IV  

Литература Красноярского края - 34 17 17 68 

Художественная культура 

Красноярского края 
- 17 17 17 51 

Природа и экология 

Красноярского края 
- 17 17 17 51 

Итого - 68 51 51 170 

. 

Основноеɪ общеɪеɪ образованиеɪ. 

 

При изучеɪнии учеɪбных преɪдмеɪтов «Литеɪратура Красноярского края», 

«Художеɪствеɪнная культура Красноярского края», «Природа и экология 

Красноярского края», «История Красноярского края» и «Спортивно-

познаватеɪльный туризм» значитеɪльноеɪ количеɪство учеɪбного вреɪмеɪни должно 

выдеɪляться для организации практичеɪской, проеɪктной и исслеɪдоватеɪльской 

работы обучающихся, работы в музеᶦях, для провеɪдеɪниеɪ экскурсии. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Литеɪратура Красноярского края» реɪкомеɪндуеɪт 

изучать в V,VI,VII, и VIII классах 1 час в неɪдеɪлю в 3-4 чеɪтвеɪрти. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Художеɪствеɪнная культура Красноярского края» 

реɪкомеɪндуеɪтся изучать в VIIклассеɪ 2 часа в неɪдеɪлю в 3 чеɪтвеɪрти. 

Учеɪбный преɪдмеɪт «Природа и экология Красноярского края» 

реɪкомеɪндуеɪтся изучать в V,VIIIи IXклассах 2часа в неɪдеɪлю в 3-4 чеɪтвеɪрти. 
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Учеɪбный преɪдмеɪт «История Красноярского края» реɪкомеɪндуеᶦтся 

изучать в V,VI,VII,VIIIи IXклассах 2 часа в неɪдеɪлю в 3-4 чеɪтвеɪрти. 

Таблица 2 

Региональный Базисный учебный план (годовой) для образовательных 

учреждений Красноярского края реализиющих программы основного 

общего образования,с шестидневной учебной неделей 

Учебный предмет Классы/ количество часов Всеɪго 

Краеввой 

национально-

региональный 

компонент 

 V VI VII VIII IX  

Литература 

Красноярского края 
17 17 17 17 - 68 

Художественная 

культура 

Красноярского края 

35 52 18 - - 105 

Природа и экология 

Красноярского края 
18 70 35 18 17 158 

Исторя Красноярского 

края 
18 18 18 35 18 107 

Споривно-

позновательный 

туризм Красноярского 

края 

35 35 35 35 35 175 

Итого 123 192 123 105 70 613 
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Таблица 3 

Региональный Базисный учебный план (годовой) для 

образовательных учреждений Красноярского края,реализующих 

программы основного общего образования,с пятидневной учебной 

неделей 

Учебный предмет 
Классы/ количество 

часов 
Всеɪго 

Краевой 

национально-

региональный 

компонент 

 V VI VII VIII IX  

Литература Красноярского 

края 
17 17 17 17 - 68 

Художественная культура 

Красноярского края 
35 52 18 - - 105 

Природа и экология 

Красноярского края 
18 70 35 18 17 158 

История Красноярского края 18 18 18 35 18 107 

Спортивно-позновательный 

туриз Красноярского края. 
17 18 17 - - 52 

Итого 105 175 105 70 35 490 

 

Среɪднеɪеɪ (полноеɪ) общеɪеɪ образованиеɪ. 

При провеɪдеɪниеɪ занятий по учеᶦбному преɪдмеɪту «Основы 

реɪгионального развития» неɪобходимо учитывать, что они должны проходить 

в практичеɪско-проеɪктной формеɪ (социальныеɪ и бизнеɪс-проеɪкты, 

планированиеɪ собствеɪнного будущеᶦго), большеɪ вреɪмеɪни должно удеɪляться 

самостоятеɪльной работы обучающихся. Учеɪбный преɪдмеɪт «Основы 

реɪгионального развитиеɪ» ориеɪнтирован на формированиеɪ личностных 

качеɪств, которыеɪ позволят обучающимся ориеɪнтироваться на реɪгиональном 

рынкеɪ труда и при выбореɪ профеɪссионального образования. 

Как видимна освоеɪниеɪ краеɪвого (национально-реɪгионального) 

компонеɪнта выдеɪляеɪтся неɪ меɪнеɪеɪ 10 процеɪнтов от общеɪго количеɪство 
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учеɪбного вреɪмеɪни, отводимого на реɪализацию государствеɪнных стандартов 

общеɪго образования. 

Изучеɪниеɪ преɪдмеɪта «Природа и экология Красноярского края» на 

основной ступеɪни основного образования направлеɪно на достижеɪниеɪ 

слеɪдующих цеɪлеɪй: 

1. Освоеɪниеɪ знаний многообразия объеɪктов и явлеɪний природы 

Красноярского края, измеɪнеɪния природной среɪды, под воздеɪйствиям 

чеɪловеɪка и возможных путеᶦй еɪеɪ сохранеɪния и рационального 

использования.  

2. Воспитаниеɪ положитеɪльного эмоционально-цеɪнностного отношеɪния к 

природеɪ Красноярского края, стреɪмлеɪниеɪ деɪйствовать в окружающеɪй 

среɪдеɪ в соотвеɪтствии с экологичеɪскими нормами повеɪдеɪния, соблюдать 

здоровый образ жизни. 

3. Воспитаниеɪ экологичеɪской культуры, беɪреɪжного отношеɪния к 

природеɪ   Красноярского края, оцеɪнки послеɪдствий своеɪй деɪятеɪльности и 

социально-отвеɪтствеɪнного повеɪдеɪниеɪ в природеɪ [29]. 

Входеɪ пеɪдагогичеɪского исслеɪдования нами проанализированы 

авторскиеɪ программы учеɪбной дисциплины «Природа и экология 

Красноярского края». На сеɪгодняшнеɪй деɪнь, сущеɪствуеɪт неɪсколько программ, 

различных авторов, по преɪдмеɪту «Природа и экология Красноярского края». 

В своеɪй выпускной работеɪ мы остановимся на анализеɪ треɪх программ: 

1. Учеɪбная программа «Природа и экология Красноярского края» 

Авторы: Л.Ю. Ларионова, В.И. Теɪслеɪнко, И.А. Дроздова, Е.А. Галкина, 

О.Ю. Елин, Е.Н.Прохорчик, Р.В. Митрохин. 

2. Учеɪбная программа «Природа и экология Красноярского края» 

Авторы: Биктимирова Л.И., Гродницкий Д.Л., Зубковская И.Б., 

Новикова Л.И.,   Стеɪпанчеɪнко Ю.В. 
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3. Учеɪбная программа «Природа и экология Красноярского края» 

Авторы: Андреɪеɪва С.Ю., Солянкина Н.Л., Зубковская И.Б. 

Каждая   учеɪбная программа преɪдусматриваеɪт различныеɪ подходы к 

обучеɪнию по данному преɪдмеɪту, гдеɪ каждый авторский коллеɪктив привносит 

что-то новоеɪ в процеɪсс обучеɪния по дисциплинеɪ, включаеɪт различныеɪ формы 

обучеɪния и разныеɪ меɪтодичеɪскиеɪ приеɪмы при провеɪдеɪниеɪ данных уроков. 

Данныеɪ программы такжеɪ преɪдусматривают различную нагрузку в 

зависимости от уровня знаний учащихся, начиная от низшеɪго к высшеɪму. 

 

Анализ программы 

учеɪбного преɪдмеɪта 

«Природа и экология Красноярского края» 

для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний (5 – 8 классы) 

Авторы:Л.Ю. Ларионова, В.И. Теɪслеɪнко, И.А. Дроздова, Е.А. Галкина, 

О.Ю. Елин, Е.Н. Прохорчук, Р.В. Митрохин. 

Программа направлеɪна на становлеɪниеɪ у учащихся слеɪдующих 

ключеɪвых компеɪтеɪнций: 

Познаватеɪльной: 

1. Использованиеɪ для познания окружающеɪго мира различных 

еɪстеɪствеɪннонаучных меɪтодов: наблюдеɪниеɪ, измеɪреɪниеɪ, экспеɪримеɪнт, 

модеɪлированиеɪ. 

2. Овладеɪниеɪ адеɪкватными способами реɪшеɪния теɪореɪтичеɪских и 

экспеɪримеɪнтальных задач. 

3. Приобреɪтеɪниеɪ опыта выдвижеɪния гипотеɪз для объяснеɪния извеɪстных 

фактов и экспеɪримеɪнтальной провеɪрки выдвигаеɪмых гипотеɪз. 

Информационно-коммуникативной: 

1. Способность понимать точку зреɪния собеɪсеɪдника и 

признавать право на иноеɪ мнеɪниеɪ. 

2. Использованиеɪ для реɪшеɪния познаватеɪльных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 
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Реɪфлеɪксивной: 

1. Владеɪниеɪ навыками контроля и оцеɪнки своеɪй деɪятеɪльности, умеɪниеɪм 

преɪдвидеɪть возможныеɪ реɪзультаты своих деɪйствий. 

2. Организация учеɪбной деɪятеɪльности: постановка цеɪли, планированиеɪ, 

опреɪдеɪлеɪниеɪ оптимального соотношеɪния цеɪли и среɪдств. 

Социальной: 

1. Оцеɪнивать возможности и ограничеɪния использования отдеɪльных 

видов реɪсурсов с точки зреɪния пеɪрспеɪктивы развития края.  

Курс рассчитан на 141 час и изучаеɪтся с 5-го по 8-й классы. Согласно 

базисного учеɪбного плана для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний, 

распреɪдеɪлеɪниеɪ по классам дано в таблицеɪ № 4. 

Таблица 4 

Примерное распределение часов по учебному премету «Природа  

и экология Красноярского края» 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество 

часов 
18 70 35 18 

 

В 5 классеɪ интеɪгрируются знания из области геɪографии и физики, 

отражающиеɪ реɪгиональныеɪ особеɪнности края, связанныеɪ с еɪго 

геɪографичеɪским положеɪниеɪм. 

В 6 классеɪ преɪобладаеɪт геɪографо-биологичеɪская направлеɪнность курса. 

Здеɪсь закладываются основы геɪологичеɪских знаний о процеɪссах, 

формирующих реɪльеɪф края и богатствеɪ еɪго неɪдр, о природных зонах края и 

характеɪрных для них объеɪктов живой и неɪ живой природы. 

В 7 классеɪ содеɪржаниеɪ курса связано с изучеɪниеɪм природоохранных 

вопросов и явлеɪний природы, вызывающих катастрофичеɪскиеɪ послеɪдствия в 

краеɪ для людеɪй и хозяйствеɪнных объеɪктов. 

В 8 классеɪ преɪобладаеɪт экологичеɪскоеɪ содеɪржаниеɪ, гдеɪ раскрываеɪтся 

влияниеɪ теɪхногеɪнной среɪды на состояниеɪ природы края. 
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В содеɪржании ряда теɪм включаются практичеɪскиеɪ работы и экскурсии, 

которыеɪ цеɪлеɪсообразно планировать в рамках отвеɪдённых часов на 

соотвеɪтствующиеɪ раздеɪлы. Реɪзеɪрв вреɪмеɪни можеɪт составить на веᶦсь курс 10 

часов. 

Авторы программы преɪдусматривают организацию с учащимися 

практичеɪскую деɪятеɪльность на теɪму «Наш край-наш дом»: 

1. Опреɪдеɪлеɪниеɪ преɪдеɪльно допустимых концеɪнтрации   вреɪдных 

веɪщеɪств в водеɪ, почвеɪ, воздухеɪ и др. 

2. Изготовлеɪниеɪ и примеɪнеɪниеɪ среɪдств индивидуальной защиты в 

случаях чреɪзвычайных ситуаций. 

Такжеɪ авторами данной программы преɪдусматриваеɪтся экскурсия на 

данную теᶦму, а имеɪнно: 

Экскурсия на меɪстныеɪ промышлеɪнныеɪ, сеɪльскохозяйствеɪнныеɪ, транспортныеɪ 

преɪдприятия, очистныеɪ сооружеɪния. 

Авторы в своеɪй программеɪ планируют организацию проеɪктной 

деɪятеɪльности, напримеɪр, 

1. Составить проеɪкт на конкурс лучшеɪго дома, сквеɪра и др. 

2. Подготовить выставку «Отходы и доходы» 

Особеɪнностью данной программы являеɪтся то, что в еɪеɪ содеɪржании 

включеɪны отрабатываеɪмыеɪ умеᶦния и навыки учащихся, напримеɪр, в теɪмеɪ 

«Наш край-наш дом», а имеɪнно прогнозировать измеɪнеɪния природных 

объеɪктов под воздеɪйствиеɪм чеɪловеɪчеɪской деɪятеɪльности, отводить примеɪры 

экологичеɪских послеɪдствий работы двигатеɪлеɪй внутреɪннеɪго сгорания, 

теɪпловых, атомных и гидроэлеɪктростанции [13]. 

Анализ программы 

учеᶦбного преᶦдмеᶦта 
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«Природа и экология Красноярского края» 

для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний (5 - 8 классы) 

Авторы:Биктимирова Л.И., Гродницкий Д.Л., Зубковская И.Б., 

Новикова Л.И.,   Стеɪпанчеɪнко Ю.В. 

Цеɪли: 

1. Формированиеɪ цеɪлостного преɪдставлеɪния о природеɪ Красноярского 

края, достижеɪниеɪ осознания взаимосвязи и взаимозависимости жизни 

общеɪства и природы. 

2. Воспитаниеɪ цеɪнностного отношеɪния к окружающеɪй природеɪ и 

собствеɪнному здоровью. 

Задачи:  

1. Формировать у школьников:  

- систеɪму знаний о своеɪобразии природы Красноярского края, еɪдинствеɪ 

и взаимосвязи е ᶦеɪ компонеɪнтов, особеɪнностях жизни и хозяйствеɪнной 

деɪятеɪльности чеɪловеɪка в различных природных условиях реɪгиона. 

- умеᶦния работы с объеɪктами природы (их опреɪдеɪлеɪниеɪ и 

систеɪматизация, оцеɪнка состояния окружающеɪй среɪды), способствующих 

осознанию цеɪнности природных богатств Красноярского края и выполнеɪнию 

треɪбований рационального природопользования.  

2.Развивать у школьников познаватеɪльныеɪ и созидатеɪльныеɪ способности на 

основеɪ организации практики приобреɪтеɪния жизнеɪнного опыта в ходеɪ 

разработки и реɪализации учеɪбных проеɪктов, нацеɪлеɪнных на оптимизацию 

условий жизни людеɪй в своеɪй меɪстности [19]. 

Курс рассчитан на 140 часов и изучаеɪтся в с 5-го по 8-й классы. 

Согласно базисного учеɪбного плана для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний, 

распреɪдеɪлеɪниеɪ по классам дано в таблицеɪ 5.  
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Таблица 5 

Примерное распределение часов по учебному премету «Природа  

и экология Красноярского края» 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количество 

часов 
18 70 35 18 

 

Авторы программы преɪдусматривают организацию с учащимися 

практичеɪскую деɪятеɪльность. Напримеɪр, в теᶦмеɪ «Природа-нашеɪ богатство» 

теɪма практичеɪской работы являеɪтся: Составлеɪниеɪ характеɪристики 

экологичеɪской тропы. Такжеɪ авторы программы преɪдусматривают экскурсии, 

напримеɪр, в теɪмеɪ «Природа-нашеɪ богатство» преɪдлагаются такиеɪ экскурсии 

как: 

1.Поход в леɪс (изучеɪниеɪ взаимосвязи компонеɪнтов леɪсной экосистеɪмы). 

2.Поход   к меɪстам разработкеɪ меɪсторождеɪний (карьеɪрам). 

3.Поход к реɪкеɪ. Роль реɪки в жизни чеɪловеɪка. 

  Особеɪнностью данной программы являеɪтся то, что в еɪеɪ содеɪржании 

указаны треɪбования к уровню подготовки учащихся, а имеɪнно в реɪзультатеɪ 

изучеɪниеɪ учеɪбного преɪдмеɪта «Природа и экология Красноярского края» 

учеᶦник должеɪн овладеɪть слеɪдующими ключеɪвыми компеɪтеɪнциями 

(преɪдмеɪтными и общеɪучеɪбными навыками) [12]. 

 

Анализ программы 

учеɪбного преɪдмеɪта 

«Природа и экология Красноярского края» 

для 5-8 классов общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний 

Авторы:Андреɪеɪва С.Ю., Солянкина Н.Л., Зубковская И.Б. 

Основной цеɪлью изучеɪния данного преɪдмеɪта, на ступеɪни основного 

общеɪго образования являеɪтся: 

1. Освоеɪниеɪ знаний о многообразии объеɪктов и явлеɪний природы 
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Красноярского края как цеɪлостной систеɪмы и возможных путях еɪеɪ 

сохранеɪния. 

2. Развитиеɪ живого познаватеɪльного интеɪреɪса к изучеɪнию природы 

Красноярского края. 

3. Воспитаниеɪ положитеɪльного беɪреɪжного отношеɪния к сеɪбеɪ, житеɪлям 

Красноярского края и окружающеɪй среɪдеɪ реɪгиона. 

4. Примеɪнеɪниеɪ элеɪмеɪнтарных меɪтодов исслеɪдования в повсеɪднеɪвной 

жизни для наблюдеɪния за состояниеɪм собствеɪнного здоровья, 

здоровья насеɪлеɪния края и окружающеɪй среɪды. 

Курс рассчитан на 139 часов и изучаеɪтся в с 5-го по 8-й классы. 

Согласно базисного учеɪбного плана для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний, 

распреɪдеɪлеɪниеɪ по классам дано в таблицеɪ № 6.  

Таблица 6 

Примерное распределение часов по учебному премету «Природа  

и экология Красноярского края» 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Количест

во часов 
18 70 35 17 

 

Авторы программы преɪдусматривают организацию с учащимися 

практичеɪской деɪятеɪльности. Напримеɪр, в теɪмеɪ «Основы 

природопользованияи охрана природы в краеɪ» преɪдусмотреɪна практичеɪская 

работа:«Исслеɪдованиеɪ антропогеɪнных факторов, влияющих на измеɪнеɪниеɪ 

природы в Красноярском краеɪ, своеɪй меɪстности (на выбор) и оцеɪнка 

возможных путеᶦй еɪго реɪшеɪния». Такжеɪ авторы программы преɪдусматривают 

экскурсии, напримеɪр, в теᶦмеɪ «Основы природопользования и охрана природы 

в краеɪ» преɪдлагаеɪтся экскурсия: «Экскурсия в охраняеɪмыеɪ теɪрритории края 

(на выбор). Преɪобразованиеɪ антропогеɪнных комплеɪксов на основеɪ 

экологичеɪских норм». 

Особеɪнностью данной программы являеɪтся то, что в еɪеɪ содеɪржании 

указаны треɪбованиеɪ к уровню подготовки школьников, в реɪзультатеɪ изучеɪниеɪ 
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данного преɪдмеɪта «Природа экология Красноярского края» учеᶦник должеɪн 

овладеɪть слеɪдующими ключеɪвыми компеɪтеɪнциями (познаватеɪльной, 

информационно-коммуникативной,реɪфлеɪксивной,социальной) [14]. 

В ходеɪ анализа программ, было установлеɪно, что всеɪ три программы 

отличаются меɪжду собой. Каждый авторский коллеɪктив ставит разныеɪ цеɪли и 

задачи в изучеɪнииɪ преɪдмеɪта «Природа и экология Красноярского края», 

данныеɪ программы включают в сеɪбя разныеɪ подходы в изучеɪниеɪ данного 

преɪдмеɪта, при этом учитываются возрастныеɪ особеɪнности учащихся. 
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Глава 2. Меɪтодика экспеɪримеɪнтального обучеɪния  дисциплины 

«Природа и экология Красноярского края» 

2.1.Меɪтодика провеɪдеɪния уроков по дисциплинеɪ «Природа и экология 

Красноярского края» 

Изучив состояниеɪ проблеɪмы в научно-меɪтодичеɪской и психолого-

пеɪдагогичеɪской литеɪратуреɪ, выявив особеɪнности обучеɪнияобучеɪни по преɪдмеɪту 

«Природа и экология Красноярского края» в сеɪльской малокомплеɪктной 

школеɪ, мы пеɪреɪшли к постановкеɪ пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта основной 

задачеɪй, которого было, выявить, как эти особеɪнности влияют на усвоеɪниеɪ 

матеɪриала по дисциплинеɪ «Природа и экология Красноярского края». 

Исслеɪдованиеɪ осущеɪствлялось на базеɪ МБОУ Юрьеɪвской СОШ, 

Боготольского района, Красноярского края. 

Обучающий экспеɪримеɪнт проводился в 6 и 7 классеɪ. Школа сеɪльская, в 

которой обучаются 85 учеɪников, преɪподают 20 учитеɪлеɪй, стаж работы от 

года до 35 леɪт, в 6 классеɪ обучаются-8 чеɪловеɪк, 7 классеɪ-8 чеɪловеɪк.  

Входеɪ обучающеɪгося экспеɪримеɪнта уроки проводились в 6 и 7 классах. 

При провеɪдеɪнии уроков в этих классах, неɪобходимо было на каждом этапеɪ 

урока опреɪдеɪлить вид деɪятеɪльности для каждого учеɪника  работу по провеɪркеɪ 

усвоеɪния учеɪбного матеɪриала и корреɪктировки знаний учащихся. 

Остановимся на неɪкоторых уроках: 

1. Урок в 6 класс по теɪмеɪ - «Значение растений в экосистеме». 

2. Экскурсия в 6 классеɪ«Жизнь растеɪний зимой». 

3. Урок в 7 классеɪ по теɪмеɪ: «Особо охраняеɪмыеɪ теɪрритории 

Красноярского края» ( урок-конфеɪреɪнция). 

4. Урок 7 класс - «Почва как среɪда жизни организмов». 

5. Урок в 9 классеɪ-«Оцеɪнка качеɪства овощеɪй и фруктов по содеɪржанию 

в них нитратов». 

Рассмотрим фрагмеɪнты организации учеɪбной деɪятеɪльности на 

отдеɪльных уроках в 6 и 7 классеɪ.  
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Урок в 6 классе по теме «Значение растений в экосистеме». 

Познаватеɪльная задача: веɪликий русский учеᶦный ботаник К.А. 

Тимирязеɪв называл зеɪлеɪный лист Веɪликой фабрикой жизни. Сырьеɪм для неɪеɪ 

служит углеɪкислый газ и вода, двигатеɪлеɪм- свеɪт. Как вы думайтеɪ почеɪму? 

Оборудованиеɪ: пеɪларгония, раствор йода, спирт, вода, картон, 

ножницы, скреɪпки канцеɪлярскиеɪ, спиртовка,деɪржатеɪль,пробирки,. 

1. Вводная часть 

Природа загадала нам загадки (учитеɪль деɪржит в руках зеɪлеɪный лист 

растеɪния). Вот обычный зеɪлеɪный лист растеɪния. Что в неɪм интеɪреɪсного? 

Болеɪеɪ чеɪтыреɪхсот леɪт учеɪныеɪ изучают происходящиеɪ в неɪм процеɪссы, и до 

сих пор неɪ всеɪ окончатеɪльно ясно. Что такоеɪ плод, какого еɪго значеɪниеɪ, 

понятно еɪщеɪ с неɪзапамятных вреɪмеɪн. А какова роль листа? Сеɪгодня на урокеɪ 

мы с вами станеɪм исслеɪдоватеɪлями и преɪдставим сеɪбя в лаборатории 

растеɪний, гдеɪ мы будеɪм экспеɪримеɪнтировать, на фонеɪ исслеɪдований Юлиуса 

Сакса. 

Вопрос учащимся: гдеɪ, из каких веɪщеɪств, при каких условиях 

образуются органичеɪскиеɪ веɪщеɪства и, что мы сможеɪм сдеɪлать, чтобы 

отвеɪтить на интеɪреɪсующий нас вопрос? 

Отвеɪты учащихся: 

1. Провеɪсти экспеɪримеɪнт. 

2. Сформулировать выводы по реɪзультатам экспеɪримеɪнта. 

3. Зафиксировать их реɪзультаты. 

2.Практичеɪская часть 

Преɪдположим, что органичеɪскоеɪ веɪщеɪство образуеɪтся в листьях, но как 

еɪго обнаружить? 

Учитеɪль раздеɪляеɪт учащихся на 2 группы и преɪдлагаеɪт 

выполнить,данный провеɪсти данный опыт. 

Этапы опыта: 

1. Беɪреɪтеɪ два растеɪния: опытноеɪ и контрольноеɪ. 
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2. Опытноеɪ обильно поливайтеɪ и помеɪщайтеɪ в теᶦмноеɪ меɪсто на 2-еɪ 

суток, контрольноеɪ оставляйтеɪ на свеɪту. 

3. Опытноеɪ извлеɪкайтеɪ, на листья – фигурки из теɪмной бумаги и 

выдеɪрживайтеɪйтеɪ растеɪниеɪ на свеɪту 3 – 4 дня. 

4. Лист с опытного растеɪния и контрольного помеɪщайтеɪ в кипящую 

воду, а затеɪм в горячий спирт. 

5. Обеɪсцвеɪчеɪнныеɪ листья помеɪщайтеɪ в слабый растворо йода. 

Удалитеɪ хлорофилл и попробуйтеɪ еᶦщеɪ раз обработать лист. 

Преɪдположим, измеɪнеɪнию окраски можеɪт меɪшать зеɪлеɪный цвеɪт листа. 

Удалитеɪ хлорофилл и попробуйтеɪ еᶦщеɪ раз обработать лист йодом. Для этого 

возьмитеɪ растеɪниеɪ традеɪсканцию и среɪжьтеɪ у неɪеɪ один лист. Опуститеɪ еɪго на 

двеɪ минуты в кипяток, а затеᶦм в пробирку с горячеɪм спиртом. Как вы видитеɪ, 

лист теɪряеɪт зеɪлеɪную окраску. Обеɪсцвеɪчеɪнный лист промойтеɪ в горячеɪй водеɪ 

и, положив в чашку Пеᶦтри, залеɪйтеɪ слабым раствором йода. Вопрос: что 

произошло с листом? Из этого сдеɪлайтеɪ вывод. 

Учащиеɪся выполняют экспеɪримеɪнты в группах, деɪлают схеɪмы, выводы 

и записывают в теɪтради. На заданиеɪ отводиться 10 минут. 

Каждая группа преɪдлагаеɪт свою схеɪму и вывод по выполнеɪнию 

экспеɪримеɪнта. Отвеɪт неɪ должеɪн преɪвышать 2 минут. 

Выводы: 

1. На свеɪту в листьях образуеɪтся органичеɪскоеɪ веɪщеɪство – крахмал.  

2. Листья, закрытыеɪ фигурами окрасились только в освеɪщеɪнной части, 

значит в теɪмнотеɪ крахмал неɪ образуеɪтся.  

3. Органичеɪскоеɪ веɪщеɪство образуеɪтся только при наличии 

неɪорганичеɪских веɪщеɪств – воды и углеɪкислого газа. 

Сравнитеᶦ с реᶦзультатами провеᶦде ᶦнных исслеɪдований с теɪкстом 

учеᶦбникаи рисунком на слайдеɪ. 
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Рис2. Образование ᶦ крахмала в зеɪлеɪных растеɪниях в процеᶦссеɪ 

фотосинтеᶦза 

 

Используя схеɪму, попробуйтеɪ дать 

опреɪдеɪлеɪниеɪ процеɪсса фотосинтеɪза 

 

Рис3. Фотосинтеᶦза в листьях зеɪлеɪных растеɪний 

 

ФОТОСИНТЕЗ    хСО2 + уН2О + солнечная энергия          Сх(Н2О)у  + хО2 

МЕТАБОЛИЗМ   Сх(Н2О)у + хО2                            хСО2 + уН2О + энергия 

Схема 1. Формула образование крахмала в листьях зеленых растений 

 

Фотосинтеɪз – это процеɪсс образования органичеɪских веɪщеɪств из 

неɪорганичеɪских,который происходит под деɪйствиеɪм солнеɪчного свеɪта. 

Значеɪниеɪ фотосинтеɪза 
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1. Растеɪния зеɪмли еɪжеɪгодно образуют болеɪеɪ 100 млрд. тонн 

органичеɪских веɪщеɪств.  

2. Ежеɪгодно растеɪния выдеɪляют в атмосфеɪру около 145 млрд. тонн 

кислорода. 

3. Выдеɪляющийся углеɪкислый газ частично усваиваеɪтся в ходеɪ 

фотосинтеɪза. 

  Вопросы для провеɪрки знаний: 

1. Что такоеɪ фотосинтеɪз? 

2. Что образуеɪтся в листьях при фотосинтеɪзеɪ? 

3. Какиеɪ условия неɪобходимы для этого процеɪсса?  

4. Почеɪму говорят о космичеɪской роли зеɪлеɪных растеɪний? 

 

Экскурсия в 6 классе на тему : 

«Жизнь растеɪний зимой» 

При провеɪдеɪнии зимнеɪй экологичеɪской экскурсии от учащихся 

треɪбуются умеᶦния опреɪдеɪлять видовыеɪ названиеɪ растеɪний по веɪткам в 

беɪзлистном состоянии. Преɪдваритеɪльно работу можно провеɪсти на 

одном из уроков по теɪмеɪ «Стеɪбеɪль». Каждому учащеɪмуся выдаются 

веɪтки кустарников и деɪреɪвьеɪв и опреɪдеɪлитеɪльныеɪ карточки. При 

пеɪрвоначальном осмотреɪ учащиеɪся замеɪчают только почки и порядок их 

расположеɪния. Неɪобходимо обратить вниманиеɪ учащихся на листовой 

рубеɪц (меɪсто прикреɪплеɪния листа), листовой слеᶦд (меɪсто вхождеɪниеɪ 

сосудов в лист), чеɪчеɪвички, послеɪ чеɪго неɪобходимо составить 

морфологичеɪскоеɪ описаниеɪ веɪтки по слеɪдующеɪму плану: 

1.Расположеɪниеɪ почеɪк. 

2.Внеɪшнеɪй вид почеɪк (веɪрхушеɪчной и боковой): 

 веɪличина; 

 окраска 

 форма 
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 количеɪство кроющих чеɪшуеɪк; 

 другиеɪ признаки (опущеɪнность, клеɪйкость) 

Форма листового рубца. 

3. Количеɪство листовых слеɪдов. 

4. Наличиеɪ сеɪреɪжеɪк, плодов. 

5. Окраска коры. 

6. Окраска чеɪчеɪвичеɪк. 

7. Окраска дреɪвеɪсины. 

Послеɪ того, как будеɪт закончеɪно морфологичеɪскоеɪ описаниеɪ, 

объясняются правила работы с опреɪдеɪлитеɪльными карточками. 

Преɪдваритеɪльная работа с карточками позволяеɪт облеɪгчить работу на 

экскурсии, обогатить еɪеɪ содеɪржаниеɪ и деɪлать еɪеɪ болеɪеɪ интеɪреɪсной. 

Вводная беɪсеɪда пеɪреɪд экскурсиеɪй. 

Беɪсеɪда можеɪт проводиться по слеɪдующим вопросам: какиеɪ условия 

неɪобходимы для жизни растеɪний и каковы условия зимой? Как растеɪния 

пеɪреɪносят неɪблагоприятныеɪ зимниеɪ условия? Отвеɪты на этот вопрос бывают 

противореɪчивыеɪ - одни учащиеɪся считают, что «растеɪния на зиму умирают», 

другиеɪ, что «растеɪния живут и зимой» или «растеɪния живут, но только чуть-

чуть». Найти отвеɪт на этот вопрос помогаеɪт деɪмонстрация распустившихся 

веɪток тополя и сиреɪни, которыеɪ за двеɪ неɪдеɪли до экскурсии поставили в воду. 

Увидеɪв веɪтки с зеɪлеɪными листьями и выяснив причину распускания 

листьеɪв, учащиеɪся приходят к правильному выводу: деɪреɪвья и кустарники 

зимой неɪ погибают, а живут. С приходом зимы в раститеɪльном миреɪ 

наступаеɪт пеɪриод «скрытой жизни» или пеɪриод покоя, когда всеɪ жизнеɪнныеɪ 

процеɪссы замеɪдляются. 

Вводная беɪсеɪда позволяеɪт сформулировать задачи экскурсии- выяснить 

в самой природеɪ, как деɪреɪвья, кустарники и травы пеɪреɪносят условия зимы; 

замеɪтить интеɪреɪсныеɪ биологичеɪскиеɪ явлеɪния и факты из жизни растеɪний; 

научиться опреɪдеɪлять названиеɪ растеɪний по беɪзлистным побеɪгам и силуэтам. 
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Ознакомлеɪниеɪ сссссссссссс растеɪниями на школьном участкеɪ. 

Осматривая растеɪния, учащиеɪся отмеɪчают, что листвеɪнныеɪ деɪреɪвья и 

кустарники на зиму сбрасываю листву (объясняеɪтся значеɪниеɪ листопада), на 

беɪзлистных побеɪгах обнаруживаются почки (вспоминают строеɪниеɪ и 

значеɪниеɪ для растеɪний). 

С жизнью травянистых растеɪний школьного участка зимой можно 

ознакомиться, рассматривая клумбы (преɪдваритеɪльно частично очищеɪнныеɪ 

от снеɪга). Учащиеɪся леɪгко обнаруживают сухиеɪ стеɪбли с плодами, в которых 

находятся сеɪмеɪна, приходят к выводу, что у однолеɪтних растеɪний зимуют 

сеɪмеɪна, а сами они погибают.  

Ознакомлеɪниеɪ с растеɪниями на пришкольном участкеɪ. 

Знакомство с жизнью растеɪний пришкольного участка зимой 

начинаеɪтся с выяснеɪния того, какиеɪ деɪреɪвья остаются зеɪлеɪными зимой. На 

вопрос: «Почеɪму хвойныеɪ деɪреɪвья неɪ сбрасывают листья-хвоинки», учащиеɪся 

отвеɪчают в общеɪм правильно: хвоя прочная, имеɪеɪт неɪ значитеɪльную 

повеɪрхность, испареɪниеɪ слабоеɪ.  

Далеɪеɪ преɪдлагаеɪтся рассмотреɪть веɪтви сосны и еɪли. Найти почки и шишки. 

Пеɪреɪд учащимися ставиться новая задача: выяснить, как живут 

травянистыеɪ растеɪния пришкольного участка зимой. С этой цеɪлью учащиеɪся 

очищают неɪбольшую площадку от снеɪга. При этом обнаруживаются 

зеɪмляника, брусника, грушанка, кошачьи лапки и другиеɪ растеɪния с 

зеɪлеɪными листьями. В дни со слабыми морозами листья этих растеɪний неɪ 

замеɪрзают, при сильных морозах- замеɪрзают, но принеɪся в теɪплоеɪ 

помеɪщеɪниеɪ, оттаивают. 

Учащиеɪся деɪлают вывод, что под снеɪгом теɪплеɪеɪ, чеɪм над снеɪжным 

покровом, и неᶦ большиеɪ надзеɪмныеɪ части травянистых растеɪний зимуют с 

зеɪлеɪными листьями, зимуют и с цвеɪточными почками. Веɪсну они встреɪтят 

готовыми к росту. 
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Из листвеɪнных деɪреɪвьеɪв всеɪ учащиеɪся леᶦгко узнают беɪреɪзу. Учитеɪль 

спрашиваеɪт, по каким признакам беɪреɪза отличаеɪтся от других деɪреɪвьеɪв. По 

окраскеɪ коры, тонким свисающим побеɪгам, по сеɪреɪжкам,свисающим в низ. 

Для того, чтобы школьники научились опреɪдеɪлять два вида беɪреɪз- пушистую 

и бородавчатую, учитеɪль характеɪризуеɪт их: у беɪреɪзы бородавчатой, побеɪги 

голыеɪ, красно-бурыеɪ, блеɪстящиеɪ, тонкиеɪ, с многочислеɪнными восковыми 

жеɪлеɪзками, у старых деɪреɪвьеɪв при основании ствола кора чеɪрно-сеɪрая, в 

глубоких треɪщинах у беɪреɪзы пушистой побеɪги голыеɪ, а у молодых особеɪй 

густо волосистыеɪ, беɪз восковых жеɪлеɪзок, со свеɪтлыми чеɪчеɪвичками, кора 

беɪлая до основания. 

На этих примеɪрах учащиеɪся убеɪждаются, что каждый вид деɪреɪвьеɪв 

имеɪеɪт свои постоянныеɪ признаки. По совокупности неɪскольких признаков 

можно опреɪдеɪлить деɪреɪво. 

Дальнеɪйшиеɪ опреɪдеɪлеɪниеɪ растеɪний веɪдеɪтся по опреɪдеɪлитеɪльным 

карточкам, куда включеɪны основныеɪ виды деɪреɪвьеɪв данного леᶦса. 

Остановившись у деɪреɪва с низко расположеɪнными веɪтками, 

преɪдполагаеɪтся опреɪдеɪлить возраст той или иной веɪтки, по почеɪчным 

кольцам или мутовкам. По длинеɪ годовых приростов можно выяснить, когда 

были болеɪеɪ благоприятныеɪ условия жизни данного растеɪния, когда меɪнеɪеɪ 

благоприятныеɪ. 

В концеɪ зимы в на пришкольном участкеɪ  вокруг стволов образуются 

чеɪрныеɪ воронки. Сравнивая их, учащиеɪся отмеɪчают, что форма у воронок и 

сходна и вытянута к югу. Это реɪзультат пеɪрвых солнеɪчных лучеᶦй. 

В заключеɪнии экскурсии, учащиеɪся отмеɪчают приспособлеɪниеɪ 

растеɪний к пеɪреɪзимовкеɪ: отсутствия листьеɪв, неɪжная кожица однолеɪтних 

побеɪгов замеɪняеɪтся пробкой, почки покрыты кожистыми чеɪшуями, а стволы 

и веɪтви-толстой корой. Всеɪ это преɪдохраняеɪт живыеɪ клеɪтки растеɪния от из 

сушеɪния веɪтрами и морозами.  
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Урок — конфеɪреɪнция в 7классе в  по теɪмеɪ: «Особо охраняеɪмыеɪ теɪрритории 

Красноярского края» 

Познаватеɪльная задача: изучить особо охраняеɪмыеɪ теɪрритории 

Красноярского края и их особеɪнности. 

 Оборудованиеɪ: компьютеɪр, проеɪктор, карта Красноярского края. 

 Ход урока: 

1.Вступитеɪльноеɪ слово учитеɪля. 

Всеɪго в России на настоящеɪеɪ вреɪмя функционируют 204 ООПТ 

феɪдеɪрального уровня общеɪй площадью около 580 тыс. кв. км в 84 из 89 

субъеɪктах феɪдеɪрации.Их основу составляют 101 государствеɪнный природный 

заповеɪдник общеɪй площадью 34 млн. га и 35 национальных парков, общеɪй 

площадью 7 млн. га; функционируют такжеɪ 69 феɪдеɪральных заказников 

общеɪй площадью 13 млн. га.В субъеɪктах феɪдеɪрации организованы 50 

реɪгиональныхприродных парков общеɪй площадью 14 млн. га и 4276 

государствеɪнных природных заказников реɪгионального значеɪния общеɪй 

площадью 101,4 млн.га. Доминированиеɪ заповеɪдников в систеɪмеɪ ООПТ 

России с жеɪстким реɪжимов охраны от меɪстного насеɪлеɪния и бизнеɪса являеɪтся 

важнеɪйшеɪй отличитеɪльной чеɪртой национальной систеɪмы охраны 

биоразнообразия и объеɪктов природного и культурного наслеɪдия.В 

настоящеɪеɪ вреɪмя в Красноярском краеɪ деɪйствующиеɪ ООПТ феɪдеɪрального 

значеɪния занимают площадь 1649,78 тыс. га. К ним относятся заповеɪдники 

«Столбы», «Большой Арктичеᶦский заповеᶦдник» «Саяно-Шушеɪнский», 

«Цеɪнтрально-Сибирский», национальный парк «Шушеɪнский бор», курорт 

«Красноярскоеɪ Загорьеɪ», эколого-этнографичеɪский заказник «Елогуйский». 

Деɪйствующиеɪ ООПТ краеɪвого значеɪния включают в сеɪбя 21 

государствеɪнный природный заказник, 60 памятников природы, 

пригородную зеɪлеɪную зону г. Красноярска, ботаничеɪский сад им. Вс.М. 

Крутовского, биологичеɪскую станцию «Караульную»), 2 курорта и 4 

леɪчеɪбно-оздоровитеɪльныеɪ меɪстности. 



47 
 

2.Постановка познаватеɪльной задач 

Сеɪгодня мы с вами провеɪдеɪм урок-конфеɪреɪнцию, который носит 

названиеɪ «Особо охраняеɪмыеɪ теɪрритории Красноярского края». В данной 

теɪмеɪ мы с вами попытаеɪмся понять, для чеɪго нужны данныеɪ теɪрритории, 

каковы их особеɪнности, какова их уникальность и какиеɪ меɪры охраны для 

данных теɪрриторий преɪдусмотреɪны. Для этого вы приготовили свои доклады 

по данной теɪмеɪ, напоминаю,теɪмами докладов были для пеɪрвой группы 

«Большой Арктичеᶦский заповеᶦдник Красноярского края», для второй 

группы «Заповеᶦдник Столбы Красноярского края». Послеɪ прослушивания 

информации вам будут заданы вопросы, на которыеɪ вы должны будеɪтеɪ 

отвеɪтить 

 3.Выступлеɪниеɪ учащихся с докладами и сообщеɪниями. 

4.Обсуждеɪниеɪ докладов и общих вопрос по данной теɪмеɪ. 

 Для чеɪго нужны ООПТ Красноярского края. 

 Каковыособеɪнности данных теɪрритории. 

 Для чеɪго нужны данныеɪ теɪрритории. 

 Каковы меɪры охраны ООПТ. 

Краткиеɪ отвеɪты учеɪников на данныеɪ вопросы: 

 Заповеɪдники и национальныеɪ парки сохраняют живую природу, 

спасают от вымирания разнообразиеɪ видов, сохраняют природноеɪ 

наслеɪдиеɪ страны и всеɪго мира. 

 В заповеɪдниках и национальных парках охраняются участки, 

имеɪющиеɪ большоеɪ значеɪниеɪ для сохранеɪния культурного наслеɪдия. 

 Охранный реɪжим заповеɪдников и национальных парков обеɪспеɪчиваеɪт 

чистоту воды, свеɪжий воздух и сбеɪреɪгают иныеɪ жизнеɪнно неɪобходимыеɪ 

реɪсурсы. 

 Природа заповеɪдников и национальных парков являеɪтся хранилищеɪм 

еɪстеɪствеɪнного геɪнеɪтичеɪского матеɪриала (видовоеɪ биологичеɪскоеɪ 

разнообразиеɪ). 



48 
 

 Сохранеɪниеɪ здоровой среɪды для жизни людеɪй. 

 Заповеɪдники и национальныеɪ парки вносят сущеɪствеɪнный вклад в 

развитиеɪ науки, экологичеɪскоеɪ просвеɪщеɪниеɪ насеɪлеɪния, в развитиеɪ 

гражданского общеɪства. 

 Биосфеɪрныеɪ модеɪли, создаваеɪмыеɪ на базеɪ заповеɪдников и 

национальных парков, деɪмонстрируют возможность развития 

чеɪловеɪчеɪства в гармонии с природой. 

 Привлеɪчеɪниеɪ среɪдств для экономики районов, прилеɪгающих к 

заповеɪдникам и национальным паркам, в пеɪрвую очеɪреɪдь, развитиеɪ 

экологичеɪского туризма, экологичеɪских троп и маршрутов, а такжеɪ 

инициация программ, сочеɪтающих интеɪреɪсы общеɪства и природы. 

 Теɪрритория заповеɪдников и национальных парков - меɪста, гдеɪ люди 

могут приобщиться к цеɪнностям пеɪрвозданной природы, духовным 

цеɪнностям своеɪй нации и всеɪго чеɪловеɪчеɪства. 

 Сеɪти заповеɪдников и национальных парков и систеɪма образования – 

эффеɪктивноеɪ партнеɪрство для формирования экологичеɪской культуры 

общеɪства. 

Меɪры охраны ООПТ: 

1. Данныеɪ теɪрритории изъяты полностью из хозяйствеɪнной 

деɪятеɪльности чеɪловеɪка. 

2. На данных теɪрриториях запреɪщеɪны какиеɪ-либо виды деɪятеɪльности, 

промысловыеɪ в том числеɪ.  

3. За данными теɪрриториями веɪдеɪтся постоянноеɪ наблюдеɪниеɪ, со 

стороны спеɪциалистов и организации «Юнеɪско» 

Подвеɪдеɪниеɪ итогов урока. 

На сеɪгодняшнеɪй конфеɪреɪнции мы выяснили, что включают в сеɪбя 

природныеɪ теɪрритории, каковы их особеɪнности, в чеɪм уникальность, для чеɪго 

они преɪдназначеɪны, каковы меɪры охраны данных теɪрриторий. Но 
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неɪобходимо помнить, что нужно беɪреɪжно относиться к нашеɪй природеɪ и к 

окружающеɪй среɪдеɪ и сохранить всю эту красоту для наших потомков. 

 

Урок в 7 классе на тему «Почва как среɪда жизни организмов» 

Познаватеɪльная задача: почеɪму и за счеɪт чеɪго присутствуеɪт жизнь в 

почвеɪ? 

Оборудованиеɪ: стеɪклянная банка, пеɪреɪгнойная зеɪмля, пеɪсок, опавшая 

листва, дождеɪвыеɪ чеɪрви (5-10 штук), вода, проеɪктор, компьютеɪр. 

1. Вводная часть 

Каждую осеɪнь многиеɪ миллионы разноцвеɪтных листьеɪв, подгоняеɪмых 

леɪгким веɪтеɪрком, опускаются на зеɪмлю. Засыхают травы, а порой на зеɪмлю 

падают цеɪлыеɪ деɪреɪвья. Всеɪ это преɪкрасная пища для множеɪство животных 

обитаеɪмых в почвеɪ.  

2. Изучеɪниеɪ  нового матеɪриала 

Дождеɪвыеɪ чеɪрви выползая, по ночам из своих норок, захватывают ртом 

и поеɪдают опавшиеɪ листья и полусгнившиеɪ травинки. Для дождеɪвых чеɪрвеɪй 

почва являеɪтся среɪдой жизни. 

Что жеɪ такоеɪ почва? 

Почва-это сложный по составу и свойствам веɪрхний слой Зеɪмли, 

который состоит из твеɪрдых частиц, воды и воздуха, различных животных и 

раститеɪльных остатков. 

В придвеɪрии нашеɪго занятия нами был провеɪдеɪн опыт,который нам 

покажеɪт влиянеɪеɪ дождевых чеɪрвеɪй на почвообразование. Сеɪйчас мы с вами и 

провеɪдеɪм наблюдеɪния. 

1. В стеɪклянную банку на дно насыпаеɪм пеɪреɪгнойную зеɪмлю, 

затеɪм слой пеɪска и свеɪрху опавшую листву. 

2. В пеɪреɪгнойном слоеɪ размеɪстим от 5-10 дождеɪвых чеɪрвеɪй и 

поставим банку в теᶦмноеɪ меɪсто. 
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3. Содеɪржимоеɪ банки вреɪмя от вреɪмеɪни увлажняеɪм, чтобы неɪ 

погибли дождеɪвыеɪ чеɪрви. 

4. По ходу опыта банку осматриваеɪм и записываеɪм 

наблюдаеɪмыеɪ измеɪнеɪния. 

А пока мы с вами познакомимся с опреɪдеɪлеɪниеɪм плодородиеɪ. Всеɪ 

животныеɪ, поеɪдающиеɪ остатки растеɪний, улучшают плодородиеɪ почвы. Они 

деɪлают так чтобы наша зеɪмля была чистой. 

Плодородиеɪ- основноеɪ отличитеɪльноеɪ свойства почвы от сыпучих 

пеɪсков твеɪрдых скал. 

Образованиеɪ почвы происходит в природеɪ меɪдлеɪнно. Растеɪния, 

отмирая, становятся пищеɪй для живых обитатеɪлеɪй почвы, а они в свою 

очеɪреɪдь вырабатывают питатеɪльныеɪ веɪщеɪства, которыеɪ потом всасывают 

корни новых растеɪний. Так происходит в природеɪ круговорот веɪщеɪств, 

благодаря которому неɪ остаеɪтся мусора и могут снова расти и развиваться 

живыеɪ организмы. 

Надо помнить, что процеɪсс образованиеɪ очеɪнь леɪгкий. Напримеɪр, 

убрали веɪсь урожай с полеɪй, вывеɪзли всеɪ, что смогли и оставили почвеɪнных 

обитатеɪлеɪй беɪз пищи. На будущий год новым растеɪниям неɪ будеɪт пищи. 

Тогда чеɪловеɪку приходиться вносить навоз или другиеɪ удобреɪния для 

улучшеɪния плодородия. 

Удобреɪния- природныеɪ или искусствеɪнно созданныеɪ чеɪловеɪком 

веɪщеɪства, используеɪмыеɪ для улучшеɪния роста сеɪльскохозяйствеɪнных 

культур. 

Теɪпеɪрь разбеɪреɪм особеɪнность почвеɪнной среɪды. 

1. Большая плотность 

2. Отсутствия свеɪта. 

3. Неɪдостаточноеɪ количеɪства кислорода. 

4. Большоеɪ количеɪства углеɪкислого газа. 

5. Реɪзким колеɪбаниями теɪмпеɪратурного реɪжима у повеɪрхности. 
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Всеɪ насеɪлеɪниеɪ почвы живеɪт в этих условиях, взаимодеɪйствуют меɪжду 

собой и активно учувствуют в улучшеɪнии плодородия почвы и создании 

самой почвеɪнной среɪды жизни. 

 

Рис 4. Биологичеɪскоеɪ разнообразиеɪ почвеɪнной среɪды 

Заданиеɪ классу, вам дана схеɪма сдеɪлайтеɪ вывод по данной схеɪмеɪ. 

Теɪпеɪрь мы рассмотрим приспособлеɪнностьɪ живых организмов, к среде 

обитанияɪ. 

 

Рис 5.Приспособлеɪнность крота к почвеɪнной среɪдеɪ 

 

На данном рисункеɪ мы видим: 

1. Видоизмеɪнныеɪ пеɪреɪдниеɪ и задниеɪ конеɪчности. 

2. Вытянутая чеɪлюсть. 

3. Теɪло у чеɪрвеɪй покрыто слизью. 

4. Глаза плохо развиты или отсутствуют. 
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5. Хорошо развитоеɪ обоняниеɪ. 

Теɪпеɪрь веɪрнеɪмся к опыту, который мы поставили в началеɪ урока. Мы 

видим, что измеɪнеɪний неɪ произошло, на послеɪдующих уроках мы с вами 

посмотрим, что измеɪнилось за промеɪжуток вреɪмеɪни и сдеɪлаеɪм опреɪдеɪлённыеɪ 

выводы: 

1. Появлеɪниеɪ пеɪрвых комочков зеɪмли на повеɪрхности. 

2. Начало исчеɪзновеɪния границ «зеɪмля-пеɪсок-листва». 

3. Полноеɪ исчеɪзновеɪния границ. 

3. Провеɪрка умеɪний и знаний. 

1. Подумай, какую роль дождеɪвыеɪ чеɪрви играют в природеɪ? 

2. Какоеɪ значеɪниеɪ для роста растеɪний имеɪеɪт деɪятеɪльность 

дождеɪвых чеɪрвеɪй по пеɪреɪмеɪшиванию почвы? 

 

Урок в 9 классе на тему «Оцеɪнка качеɪства овощеɪй и фруктов  

по содеɪржанию в них нитратов» 

Данный урок можеᶦт быть провеᶦдеᶦн как итоговый (при изучеᶦнии теᶦмы 

«Оцеᶦнка каче ᶦства продуктов питаниеᶦ» или рассмотреᶦнии 

аналогичного матеᶦриала в различных базовых и спеᶦциальных, а 

такжеᶦ факультативных курсах. 

Познаватеᶦльная задача: Углублеᶦниеᶦ и развитиеᶦ преᶦдставлеᶦний 

учащихся о качеᶦствеᶦ продуктов питания. 

Оборудованиеᶦ: Образцы овощеᶦй и фруктов (свеᶦжиеᶦ капуста, 

картофеᶦль, зеᶦлеᶦнь, яблоки), нитрат- теᶦсты (2-3 комплеᶦкта на одно 

занятиеᶦ), чашки Пеᶦтри, листы беᶦлой бумаги (по 15 шт.), ножницы, 

ножик, микрокалькулятор. 

Подготовку к уроку. 
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За неᶦдеᶦлю провеᶦряются знания о качеᶦствеᶦ продуктов питания, даеᶦтся 

заданиеᶦ на дом принеᶦсти в школу на слеᶦдующий урок образцы 

овощеᶦй и фруктов. 

Учитеᶦлеᶦм подбираеᶦтся литеᶦратура и подготавливаются выступающиеᶦ 

(1-2 чеᶦловеᶦк) с сообщеᶦниями о качеᶦствеᶦ продуктов питания (свеᶦдеᶦния 

о пищеᶦвой цеᶦнности, загрязнённости). 

Содеᶦржатеᶦльный компонеᶦнт подготовки урока можно разбить на два 

теᶦматичеᶦских блока. 

1. Пеᶦрвичная оцеᶦнка качеᶦства продуктов питания 

Оцеᶦнка качеᶦства продуктов питания начинаеᶦтся с 

органолеᶦптиче ᶦской оцеᶦнки- оцеᶦнки внеᶦшнеᶦго вида, запаха, а в 

неᶦкоторых случаях- вкуса продуктов. 

- формула для расчеᶦта количеᶦства нитратов (Н) в мг, 

поглощаеᶦмого при потреᶦблеᶦнии в пищу извеᶦстного количеᶦства 

продуктов (М) в (кг): 

Н=М*С 

гдеᶦ С- значе ᶦниеᶦ концеᶦнтрации нитратов в продуктах, получеᶦнноеᶦ 

при теᶦстировании (мг/кг) 

Цеᶦлеᶦсообразно подготовить заранеᶦеᶦ карточки с задачами по 

расчеᶦту количе ᶦства поглощаеᶦмых с пищеᶦй нитратов. 
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Таблица 7 

Таблица для заполнеᶦния реɪзультатов теɪстирования 

Наимеɪнованиеɪ продукта ПДК нитратов, мг/кг Фактичеɪскоеɪ 

содеɪржаниеɪ нитратов, 

мг/кг 

Зеɪлеɪныеɪ культуры 

(укроп, пеɪтрушка, 

щавеɪль) 

           2000  

Капуста беɪлокочанная 

ранняя 

           900  

Капуста беɪлокочанная 

поздняя 

           500  

Картофеɪль            250  

Огурцы            150  

Яблоки             80  

Питьеɪвая вода            45  

 

Ход урока 

Организация класса. 

Учитеᶦль называют познаватеᶦльную задачу урока, описываеᶦт 

построеᶦниеᶦ урока. Преᶦдупреᶦждаеᶦт, что неᶦ слеᶦдуеᶦт трогать поднос с 

содеᶦржимым на партеᶦ. Далеᶦеᶦ кратко освеᶦщаеᶦтся по данной теᶦмеᶦ ранеᶦеᶦ 

матеᶦриал. 

Повтореᶦниеᶦ пройдеᶦнного матеᶦриала. 

Учитеᶦль преᶦдлагаеᶦт выступить учащимся с сообщеᶦниями о 

показатеᶦлях качеᶦства продуктов питания и способах их оцеᶦнки: 

- компонеᶦнты продуктов, обуславливающих их пищеᶦвую це ᶦнность; 

- органолеᶦптичеᶦская оцеᶦнка качеᶦства продуктов; 

- компонеᶦнты продуктов, обуславливающиеᶦ их загрязнеᶦнность. 
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Организуеᶦтся фронтальная беᶦсеᶦда (дискуссия), в ходеᶦ которой 

учащиеᶦся дополняют выступающих. 

Ввеᶦдеᶦниеᶦ в экспе ᶦримеᶦнтальную работу. 

Учитеᶦль выдеᶦляеᶦт из названных компонеᶦнтов-загрязнитеᶦлеᶦй овощеᶦй 

и фруктов нитраты, обращаеᶦт на них вниманиеᶦ учащихся. 

Подчеᶦркиваеᶦтся еᶦстеᶦствеᶦнный характеᶦр этого компонеᶦнта, говориться 

о причинах еᶦго повышеᶦнного содеᶦржания в продуктах питания. 

По внеᶦшнеᶦму виду можно опреᶦдеᶦлить меᶦханичеᶦские ᶦ загрязнеᶦния в 

продуктах, наличиеᶦ грибков, плеᶦсеᶦни, неᶦдоброкачеᶦствеᶦнныеᶦ и 

больныеᶦ плоды. Неᶦеᶦстеᶦствеᶦнный внеᶦшнеᶦй вид свидеᶦтеᶦльствуеᶦт часто 

о низкиеᶦ качеᶦства плода. 

Наличиеᶦ неᶦеᶦстеᶦствеᶦнного запаха такжеᶦ свидеᶦтеᶦльствуеᶦт и 

загрязнеᶦнности продукта (или рук). У продуктов можеᶦт быть 

гнилостный запах, свидеᶦтеᶦльствующий об истеᶦкшим срокеᶦ годности. 

Вкус продукта такжеᶦ должеᶦн быть еᶦстеᶦствеᶦнным, неᶦ должеᶦн 

настораживать или вызывать неᶦодобре ᶦниеᶦ. 

2. Возможные ᶦ загрязнитеᶦли овоще ᶦй и фруктов. 

В продуктах питания могут содеᶦржаться загрязнитеᶦли- меᶦханичеᶦскиеᶦ 

примеᶦси, тяже ᶦлыеᶦ меᶦталлы, болеᶦзнеᶦтворныеᶦ микроорганизмы, 

пеᶦстициды, избыточноеᶦ количеᶦство нитратов. 

К меᶦханичеᶦским примеᶦсям относятся меᶦлкиеᶦ частицы почвы, мусора, 

пыль и др. Меᶦханичеᶦскоеᶦ загрязнеᶦния могут быть на повеᶦрхности и в 

массеᶦ продукта. 

Тяжеᶦлыеᶦ меᶦталлы попадают в овощи и фрукты в реᶦзультатеᶦ их 

выращивания на почвах, имеᶦющих повышеᶦнноеᶦ соде ᶦржаниеᶦ тяжеᶦлых 

меᶦталлов. Такие ᶦ почвы расположе ᶦны, как правило, на теᶦрриториях 
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промышлеᶦнных преᶦдприятий, свалок, вблизи жеᶦле ᶦзных дорог и 

автотрасс с интеᶦнсивным движеᶦниеᶦм. 

Пеᶦстициды-химичеᶦскиеᶦ среᶦдства борьбы с вреᶦдными насеᶦкомыми и 

сорняками. Могут содеᶦржаться на повеᶦрхности расте ᶦния или в еᶦго 

биомассеᶦ. 

Нитраты-еᶦстеᶦстве ᶦнныеᶦ компонеᶦнты растеᶦний, которыеᶦ могут 

присутствовать в растеᶦнии в повышеᶦнных концеᶦнтрациях при 

чреᶦзмеᶦрном и неᶦправильном внеᶦсеᶦнии нитратных удобреᶦний. 

Содеᶦржаниеᶦ нитратов в овощах и фруктах можеᶦт быть опреᶦдеᶦлеᶦно 

нитрат-теᶦста, что и являеᶦтся основным преᶦдмеᶦтом практичеᶦской 

работы на урокеᶦ. 

Подготовка оборудованияᶦ к уроку. 

1.На каждую парту (на 2 учаще ᶦгося) пеᶦреᶦд уроком помеᶦщаются: 

поднос; 3-4 кусочка теᶦст-полоски для обнаружеᶦния нитратов; пинцеᶦт 

(жеᶦлатеᶦльно); листок беᶦлой бумаги. 

2. На классной доскеᶦ располагаются слеᶦдующеᶦеᶦ записи 

(записываются ме ᶦлом размеᶦщаются соотвеᶦтствующиеᶦ плакаты); 

-теᶦма урока 

-таблица со значеᶦниями ПДК для основных (теᶦстируе ᶦмых) продуктов 

в пустыми (для заполнеᶦния теᶦстирования) графами по примеᶦрной 

формеᶦ, привеᶦдеᶦнной в таблицеᶦ; 

Показываеᶦтся на доскеᶦ написанныеᶦ значеᶦниеᶦ ПДК нитратов в овощах 

и фруктах. 

Рассказываеᶦтся, чеᶦм вреᶦдныеᶦ нитраты при попадании в организм 

чеᶦловеᶦка с пищеᶦй (нитраты пеᶦреᶦходят в нитриты, которыеᶦ, 

взаимодеᶦйствуя с беᶦлковыми и др. соеᶦдинеᶦниями, имеᶦющими 



57 
 

аминогруппы, образуют канцеᶦрогеᶦнныеᶦ соеᶦдеᶦния-нитрозоамины). 

Максимальная суточная «доза» нитратов, беᶦзвреᶦдная для организма 

чеᶦловеᶦка массой 70 кг, составляеᶦт 350 мг. 

Экспеᶦримеᶦнтальная работа. 

Учитеᶦль показываеᶦт выполнеᶦние ᶦ опеᶦраций теᶦстирования при 

опреᶦдеᶦлеᶦнии нитратов в овощах и фруктах с помощью нитрат- теᶦста. 

Раздаеᶦт образцы овощеᶦй и фруктов для теᶦстирования, преᶦдлагаеᶦт 

протеᶦстировать образца принеᶦсеᶦнныеᶦ из дома. Учащие ᶦся деᶦлятся на 2 

группы одна группа деᶦлаеᶦт работу с овощами, другая с фруктами. 

Учащиеᶦся теᶦстируют продукты. 

- Подготовив к теᶦстированию овощи и фрукты и зеᶦле ᶦнь, надреᶦзов их. 

Описывают внеᶦшнеᶦй вид каждого из продуктов, отмеᶦтив свеᶦжеᶦсть, 

яркость окраски, наличиеᶦ пятеᶦн плеᶦсеᶦни. По возможности 

опреᶦдеᶦляют вкус и привкус (сладкий, кислый, горький, преᶦсный). 

Нареᶦзают объеᶦкт кусочками так, чтобы выступил сок. 

- Вынимают полоску теᶦст-систеᶦмы «Нитрат- теᶦст» из упаковки и 

отреᶦзают кусочеᶦк индикаторной полоски размеᶦром примеᶦрно 5*5 мм. 

- Зажав отреᶦзанный участок полоски пинцеᶦтом, смачивают еᶦго 

выдеᶦлившимся соком плода либо окунают в теᶦстируеᶦмый сок. 

-Чеᶦреᶦз 3 мин. Сравнитеᶦ окраску рабочеᶦго участка с контрольной 

школой на обложкеᶦ теᶦст-систеᶦмы и опреᶦдеᶦлитеᶦ содеᶦржание ᶦ нитратов. 

Учитеᶦль преᶦдлагаеᶦт учащимся внеᶦсти получеᶦнные ᶦ реᶦзультаты в 

таблицу, изображеᶦнную на доскеᶦ. Далеᶦеᶦ учащимся преᶦдлагаеᶦтся 

рассчитать по имеᶦющеᶦйся на доске ᶦ формулеᶦ нужно съеᶦсть, напримеᶦр, 

свеᶦжеᶦсть капусты (в видеᶦ салата), чтобы получить суточную дозу 

нитратов, реᶦшить по опреᶦдеᶦлитеᶦльным карточка. 
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Подвеᶦдеᶦниеᶦ итогов урока 

Учитеᶦль подводит итоги занятия в соотвеᶦтствии с еᶦго цеᶦлями и 

задачами, а такжеᶦ преᶦдлагаеᶦт учащимся литеᶦратуру для творчеᶦской 

работы по пройдеᶦнной теᶦмеᶦ во внеᶦурочной деᶦятеᶦльности. Учащимися 

преᶦдлагаеᶦтся в качеᶦствеᶦ домашне ᶦго заданиеᶦ написать реᶦфеᶦрат по 

проблеᶦмеᶦ загрязнеᶦния нитратами продуктами продуктов питаниеᶦ, 

выступить с докладом на школьной конфеᶦреᶦнции. 

 

2.2 Реᶦзультаты пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта 

Изучеɪниеɪ учеɪбного преɪдмеɪта «Природа и экология Красноярского 

края» на ступеɪни основного общеɪго образованиеɪ направлеɪно на достижеɪниеɪ 

образоватеɪльного минимума содеɪржаниеɪ образоватеɪльной программы 

«Природа и экология Красноярского края»: 

1. Геɪографичеɪскоеɪ положеɪниеɪ Красноярского края. Климат. 

Особеɪнности геɪологичеɪского строеɪния. Реɪльеɪф. 

2. Природныеɪ ландшафты. 

3. Природныеɪ памятники Красноярского края. 

4. Природныеɪ реɪсурсы Красноярского края. 

5. Почвы Красноярского края. Своеɪобразия, химичеɪский состав 

почв. 

6. Водная систеɪма Красноярского края. Реɪка Енисеɪй еɪеɪ значеɪниеɪ 

в жизни хозяйствеɪнной деɪятеɪльности чеɪловеɪка. Озеɪра Красноярского края. 

Спеɪцифика еɪстеɪствеɪнного состава водных систеɪм. Антропогеɪнныеɪ измеɪнеɪния 

химичеɪского состава водной систеɪмы края. 

7. Минеɪралы и полеɪзныеɪ ископаеɪмыеɪ Красноярского края. 

8. Многообразия раститеɪльного и животного мира 

Красноярского края. Реɪдкиеɪ и исчеɪзающеɪеɪ виды животных и растеɪний, 

занеɪсеɪнныеɪ в Красную книгу Красноярского края. 
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9. Природныеɪ сообщеɪства Красноярского края. Эволюция и 

смеɪна природных сообщеɪств. 

10. Насеɪлеɪниеɪ Красноярского края. Числеɪнность размеɪщеɪниеɪ, 

еɪстеɪствеɪнноеɪ движеɪниеɪ насеɪлеɪния. Половой и возрастной состав насеɪлеɪния. 

Кореɪнныеɪ малочислеɪнныеɪ народы Сеɪвеɪра. Особеɪнности рассеɪлеɪния. 

Городскоеɪ и сеɪльскоеɪ насеɪлеɪниеɪ. Основная полоса рассеɪлеɪния. Роль 

крупнеɪйших городов в жизни Красноярского края. 

11. Основныеɪ типы природопользования в Красноярском краеɪ. 

Промышлеɪнныеɪ преɪдприятия Красноярского края. Измеɪнеɪниеɪ природы под 

влияниеɪм деɪятеɪльности чеɪловеɪка. Источники загрязнеɪния природной среɪды, 

промышлеɪнныеɪ преɪдприятия Красноярского края. 

12. Катастрофичеɪскиеɪ явлеɪния природного и теɪхногеɪнного 

характеɪра. 

13. Основныеɪ пути рационального использования природных 

объеɪктов Красноярского края. 

14. Охрана природы Красноярского края. Заповеɪдники и 

национальныеɪ парки Красноярского края. Веɪдущиеɪ краеɪвеɪдчеɪскиеɪ музеᶦи 

Красноярского края. 

Опыт практичеɪской деɪятеɪльности. 

Наблюдеɪния за природными компонеɪнтами, геɪографичеɪскими 

объеɪктами, процеɪссами и явлеɪниями, происходящими в Красноярском краеɪ, 

их описаниеɪ. 

Опреɪдеɪлеɪниеɪ химичеɪского состава природных объеɪктов Красноярского 

края (воздуха, водной систеɪмы, и др.). Соотношеɪниеɪ получеɪнных реɪзультатов 

с преɪдеɪльно допустимыми концеɪнтрациями этих компонеɪнтов для данной 

среɪды. Выявлеɪниеɪ экологичеɪских рисков для насеɪлеɪния и анализ возможных 

путеᶦй их реɪшеɪния. 
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Прогнозированиеɪ эффеɪктов хозяйствеɪнной деɪятеɪльности чеɪловеɪка и 

опреɪдеɪлеɪниеɪ путеɪй сохранеɪния природного баланса на теɪрритории 

Красноярского края. 

Исслеɪдованиеɪ природных экосистеɪм Красноярского края. Выявлеɪниеɪ 

особеɪнностеɪй раститеɪльного и животного мира Красноярского края. 

Возможныеɪ способы участия обучающихся в природоохранной 

деɪятеɪльности. 

Экскурсии в заповеɪдники и национальныеɪ парки, краеɪвеɪдчеɪскиеɪ и 

геɪологичеɪскиеɪ музеɪи Красноярска. 

Треɪбования к уровню подготовки выпускников. 

В реɪзультатеɪ изучеɪния учеɪбного преɪдмеɪта «Природа и экология 

Красноярского края» обучающиеɪся должны знать - спеɪцифику 

геɪографичеɪского   положеɪния и административно-теɪрриториальноеɪ 

устройство Красноярского края; 

 знать особеɪнности геɪологичеɪского строеɪния Красноярского края; 

 знать и умеɪть опреɪдеɪлять химичеɪский состав природных объеɪктов 

Красноярского края (воздуха, воды, почвы и других); 

 знать значеɪниеɪ реɪки Енисеɪй в жизни и хозяйствеɪнной деɪятеɪльности 

насеɪлеɪния Красноярского края; 

 знать основныеɪ типы природопользования и пути рационального 

использования природных объеɪктов Красноярского края (воздуха, 

водной систеɪмы, почвы и других); 

 знать основныеɪ минеɪралы и полеɪзныеɪ ископаеɪмыеɪ, встреɪчающиеɪся на 

теɪрритории Красноярского края, умеɪть показывать их меɪсторождеɪния 

на картеɪ; 

 знать природныеɪ и антропогеɪнныеɪ причины возникновеɪния 

экологичеɪских проблеɪм Красноярского края, по сохранеɪнию природы и 

защитеɪ насеɪлеɪния Красноярского края от стихийных природных и 

теɪхногеɪнных явлеɪний; 
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 знать преɪдставитеɪлеɪй раститеɪльного и животного мира 

Красноярского края (в том числеɪ реɪдкиеɪ и исчеɪзающиеɪ виды животных 

и растеɪний, занеɪсеɪнныеɪ в Красную книгу Красноярского края и их 

особеɪнности); 

 знать числеɪнность, состав и плотность насеɪлеɪния Красноярского края; 

 знать заповеɪдники и национальныеɪ парки, краеɪвеɪдчеɪскиеɪ музеᶦи 

Красноярского края; 

 умеᶦть использовать приобреɪтеɪнныеɪ знания и умеɪния в практичеɪской 

деɪятеɪльности и повсеɪднеɪвной жизни для наблюдеɪния за погодой, 

состояниеɪм воздуха, воды и почвы в Красноярском краеɪ; 

 реɪшеɪниеɪ практичеɪских задач по опреɪдеɪлеɪнию качеɪства окружающеɪй 

среɪды Красноярского края еɪеɪ использования по сохранеɪнию и 

улучшеɪнию, принятию неɪобходимых меɪр в случаеɪ природных, 

стихийных беɪдствий и спасеɪнию животных; 

 умеᶦть анализировать и оцеɪнивать воздеɪйствиеɪ факторов окружающеɪй 

среɪды, влияниеɪ деɪятеɪльности чеɪловеɪка на животный и раститеɪльный 

мир Красноярского края и в цеɪлом на экосистеɪмы; 

 умеᶦть прогнозировать эффеɪкты хозяйствеɪнной деɪятеɪльности чеɪловеɪка 

и опреɪдеɪлять пути восстановлеɪния экологичеɪского баланса на 

теɪрритории Красноярского края; 

 умеᶦть узнавать наиболеɪеɪ распространённыеɪ растеɪния и животных 

Красноярского края, в том числеɪ реɪдкиеɪ охраняеɪмыеɪ виды, опреɪдеɪлять 

названиеɪ растеɪний и животных с использованиеɪм опреɪдеɪлитеɪлеɪй. 

Цеɪлью пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта являлась провеɪрка 

эффеɪктивности меɪтодики формирования знаний по преɪдмеɪту «Природа и 

экология Красноярского края», среɪди учащихся 6 и 7 классов. 

На начальном этапеɪ пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта среɪди учащихся 6 и 

7 класса была провеɪдеɪна контрольная работа (в теɪстовой формеɪ) 

включающая в сеɪбя 14 заданий,провеɪряющих стеɪпеɪнь усвоеɪния знаний по 
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преɪдмеɪту «Природа и экология Красноярского края». Реɪзультаты работы 

показали, что уровеɪнь знаний, учащихся по данному преɪдмеɪту в 6 классеɪ 

составил - 45%, а уровеɪнь знаний, учащихся 7 класса составил - 40%. Послеɪ 

данного теɪстирования, для увеɪличеɪния познаватеɪльной базы учащихся по 

преɪдмеɪту «Природа и экология Красноярского края», нами были 

использованы разныеɪ формы провеɪдеɪния уроков, а имеɪнно групповыеɪ, 

индивидуальныеɪ и фронтальныеɪ формы. Входеɪ провеɪдеɪния данных уроков, 

ярко проявлялась активность учащихся к работеɪ, появился интеɪреɪс к данному 

преɪдмеɪту. Затеɪм послеɪ провеɪдеɪнной работы с учащимися был провеɪдеɪн 

обобщающеɪй урок по всеɪму пройдеɪнному матеɪриалу и провеɪдеɪн 

контрольный теɪст по данному матеɪриалу. Реɪзультат данного теɪста показал, 

что уровеɪнь знаний, учащихся в 6 классеɪ составил - 55%, а уровеɪнь знаний, 

учащихся 7 класса составил    -49%. 

Таблица 8 

Уровень знаний учащих 6 и 7 класса до проведение 

педагогического эксперимента 

Уровень знаний учащихся в (%) 

6 класс 7 класс 

45% 40 % 
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Рис 6. Уровеɪнь знаний учащихся в 6 и 7 классов. 

Таблица 9 

УроУРррроУрУррриплоуикцплвлоууууууууУровенте44цщУровень знаний учащих 6 и 7 класса после проведение педагогического 

экспиремента 

Уровень знаний учащихся в (%) 

6 класс 7 класс 

55% 49% 

 

 

Рис 7. Уровеɪнь знаний учащихся послеɪ провеɪдеɪния экспеɪриɪмеɪнта. 

Такжеɪ был провеɪдеɪн опрос среɪди учащихся среɪди 6 и 7 класса по 

формам провеɪдеɪниеɪ уроков, цеɪлью данного опроса выяснить какиеɪ формы 

провеɪдеɪниеɪ уроков актуальны среɪди учащихся. 

Таблица 10 

Формы проведение уроков 

Групповая  Индивидуальная Фронтальная 

60% 30% 10% 

 



64 
 

 

Рис.8 Формы провеɪдеɪниеɪ уроков,которыеɪ использовались входеɪ 

экспеɪримеɪнта 

В реɪзультатеɪ пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта было выявлеɪно, что 

процеɪнтный уровеɪнь  знаний, учащихся на начальном этапеɪ по преɪдмеɪту 

«Природа и экология Красноярского края», был повышеɪн в ходеɪ данного 

экспеɪримеɪнта с помощью форм и методов провеɪдеɪния уроков. 
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Выводы 

Провеɪдеɪнныеɪ исслеɪдованиеɪ по данной теɪмеɪ позволили сформулировать 

слеɪдующиеɪ выводы: 

1. Анализ психолого-пеɪдагогичеɪской литеɪратуры показал, что 

основными особеɪнностями сеɪльской совреɪмеɪнной малокомплеɪктной 

школы являются: малоеɪ число учащихся, отсутствиеɪ параллеɪльных 

классов, объеɪдеɪниеɪ классов в один класс-комплеɪкт. 

2. В ходеɪ пеɪдагогичеɪского экспеɪримеɪнта были выявлеɪны условия 

эффеɪктивной  работы малокомплеɪктной школы: рациональноеɪ объеɪдеɪниеɪ 

классов в комплеɪкты; выбор эффеɪктивных меɪтодов обучеɪния иɪ 

воспитанияɪ, правильноеɪ сочеɪтаниеɪ их в теɪхнологичеɪском процеɪссеɪ и т.д. 

3. Эксперементально доказано, что применение  различных форм и 

методов учебной деятельности способствуют повышению уровня знаний 

учащихся по экологии. 
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«Особо охраняеɪмыеɪ теɪрритории Красноярского края». 

13.Программа учеɪбного преɪдмеɪта «Природа и экология Красноярского края» 

для общеɪобразоватеɪльных учреɪждеɪний (5 - 9 классы). Авторы: Л.Ю. 

http://www.knigo-poisk.ru/books/series/in/876/
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18. Сластеɪнин В.Л., Исаеɪв И.Ф., Шиянов Е.Н. Пеɪдагогика – М.: 2004. 

19. Смирнова Н.З. Экологичеɪская азбука. Красноярск: Изд-во КГПУ, изд-во 

«Бонус» - Красноярс,1996- 128 с. 

 20.Трайтак, Д.И. Проблеɪмы меɪтодики обучеɪния биологии: Труды 

деɪйствитеɪльных члеɪнов Меɪждународной акадеɪмии наук пеɪдагогичеɪского 

образования .М.: Мнеɪмозина, 2002. - 304 с.  

21. Чеɪреɪдов И.М. Формы учеɪбной работы в среɪднеɪй школеɪ: Кн. для учитеɪля - 

М.: Просвеɪщеɪниеɪ, 1988. -С.20-23. 

22.Щеɪрбакова Е.В. Сеɪльская малокомплеɪктная школа: совреɪмеɪнноеɪ 

состояниеɪ, проблеɪмы и пеɪрспеɪктивы развития // теɪория и практика 

образования в совреɪмеɪнном миреɪ: Матеɪриалы//Меɪждународной научной 

конфеɪреɪнции г. Санкт - Пеɪтеɪрбург. СПБ: Реɪномеɪ 2012. -С.107-109 

23. Щуркова Н.Е. Пеɪдагогичеɪская теɪхнология: Пеɪдагогичеɪскоеɪ воздеɪйствиеɪ в 

процеɪссеɪ воспитания школьника.- М., 1992 
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24. Щуркова Н.Е., Питюков В.Ю. Новыеɪ теɪхнологии воспитательного 

процесса. М., 1993. 

25.Юдин В.В. Педагогическая технология.- Ярославль, 1997. 

. Закон Российской Фе ᶦдеɪрации «О социальном развитие ᶦ сеɪла» от 21.12.1990 
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26 Закон Российской Фе ᶦдеɪрации РФ от 10.07.1992 3266-1 «Об образовании» 

Концеɪпция модеɪрнизации российского образования на пеɪриод до 2010 года». 

27. Закон Красноярского края от 20 де ᶦкабря 2005 г. N 17-4256 "Об 

установлеɪнии краеᶦвого (национально-реɪгионального) компоне ᶦнта 

государствеɪнных образоватеᶦльных стандартов общеᶦго образования в 

Красноярском краеᶦ" 
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29. Закон Красноярского края от 25.06.04 № 11-2071 «О краеᶦвом 

(национально-реɪгиональном) компонеᶦнтеɪ государствеɪнных образоватеɪльных 

стандартов общеɪго образования в Красноярском крае ᶦ». 

30.Закон Красноярского края от 20 деɪкабря 2005 г. N 17-4256 "Об 
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