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Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Байкаловедение» для 

учащихся 7 класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 35» в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели программы: 

- формирование комплексного представления об основных закономерностях и 

специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства области с 

выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-экономического 

развития в современный период; 

- воспитание бережного отношения к природе своей местности своему региону, 

своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

Задачи программы: 

1) дать учащимся представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях 

заселения и хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о состоянии 

окружающей среды и структурной трансформации экономики в переходный период, 

анализируя особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 

специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта; 

2) формировать и совершенствовать умения ориентироваться на местности; 

использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

3) развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

5) формировать и совершенствовать способности и готовность к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды 

и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Байкаловедение» реализуется через 

план внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ «СОШ № 35». 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

3.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательнойдеятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии  достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей деятельности; 
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 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя иаргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводыо причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией. 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный). 

9. Формирование умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей,справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
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поисковые запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен). 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 
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сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится: 
 характеризовать географическое положение озера Байкал  (широта, высота над 

уровнем моря); 

 приводить примеры основных притоков озера; 

 кратко характеризовать острова; 

 перечислять особенности климатических и погодных условий на озере 

 кратко характеризовать возникновение и геологическое происхождение Байкала, 

современное строение котловины озера Байкал, называть причины землетрясений,; 

 приводить примеры горные породы, минералы, полезные ископаемые;  

 характеризовать на уровне общих представлений водный баланс озера, водообмен, 

химические свойства байкальской воды, температурный режим, течения, ледовый режим; 

 кратко характеризовать историю открытия озера Байкал, приводить примеры 

современных исследователей и защитников Байкала; 

 кратко характеризовать современные методы изучения озера Байкал. 

 приводить примеры редких, особо охраняемых и эндемичных видов растительного 

и животного  мира  в Байкале и на его побережье; 

 перечислять и кратко характеризовать основные высотные пояса в Прибайкалье и 

Забайкалье; 

 перечислять и кратко характеризовать основные особо охраняемые природные 

территории в Прибайкалье и Забайкалье, основные жизненные функции важнейших групп 

растений и животных  озера Байкал (питание, развитие, размножение); особенности 

пищевых отношений; 

 показывать на карте место расположения озера Байкал; 

 определять по карте широту и высоту над уровнем моря, расположения озера; 

 показывать по карте основные притоки озера Байкал,  острова и заливы; 

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 

 показывать направления основных течений  на карте озера; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать по определенным критериям степень воздействия человека на озеро 

Байкал и его побережье; 

 составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за 

природными процессами и явлениями, практической работы,  материалов учебника и 

дополнительной литературы, порекомендованной педагогом и подобранной 

самостоятельно. 

 кратко охарактеризовать изменения на побережье Байкала и в озере Байкал, 

вызванные деятельностью человека, виды загрязнений, источники загрязнений), законы 

об охране природы и озера Байкал; 

 перечислять и кратко характеризовать важнейшие природоохранные проблемы 

на Байкале; 

 показывать на карте Прибайкалья и Забайкалья основные высотные пояса; 

 составлять простейшие цепи питания байкальских организмов; 

 выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их в 

рабочих тетрадях. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7 КЛАСС 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

I раздел. «Байкаловедение: Методы исследования Байкала. География. 

Гидрология» - 14 часов. 

 

Введение (1 час) 

Предмет, изучаемый в курсе,  его уникальность. Байкал – участок всемирного 

природного наследия. Легенды и сказания о Байкале. История открытия озера Байкал. Как 

люди появились на Байкале. Стоянки древнейших людей. Как люди заселяли 

Прибайкалье. Курыканы. Монголы. Буряты. Занятия охотой, сельским хозяйством, 

рыболовством. Русские землепроходцы. Строительство острогов. Взаимодействие с 

местными жителями. 

 

Исследования озера Байкал – 2часа 

1.  Первые учёные, изучавшие Байкал, их вклад в исследования Байкала. Д.Г. 

Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, 

В.А. Годлевский, Г.И. Верещагин. 

Современные исследователи и защитники Байкала. М.М. Кожов, О.М. Кожова, Г.И. 

Галазий.  

2. Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук, его 

вклад в изучение Байкала. 

Современные методы изучения Байкала. Методы наблюдения. Методы оценки 

численности обитателей Байкала. Методы изучения биологии, поведения обитателей 

Байкала. Подводные методы исследований. Аппарат для глубоководного погружения. 

Подводные съёмки. Эхолоты. Методы изучения прошлого Байкала. 

Практическая работа №  1. Методы исследования Байкала. 

 

География Байкала – 1 час 

1. Особенности географического положения озера Байкал. Водный бассейн Байкала. 

Притоки. Ангара. Заливы, бухты, соры. Названия островов, их расположение, особенности 

геологии.  

Практическая  работа № 2.  Географическое положение озера Байкал. 

 

Происхождение Байкала – 3 часа 

1. Возникновение и формирование Байкала. Землетрясения и вулканы. Причины 

землетрясений, сейсмические зоны Байкала. Прогнозирование землетрясений. Действия 

во время землетрясения.  

Практическая работа №  3. Землетрясения. 

2. Современное геологическое строение Байкальской котловины. Горные породы, 

минералы, полезные ископаемые. 

Вертикальный разрез Байкала. Глубины. Береговые склоны, подводные рельефы, 

каньоны, террасы. Рельеф дна. Связь с мантией Земли. Породная структура берегов и дна 

Байкала. Полезные ископаемые байкальского дна.  

Практическая работа №  4.  Полезные ископаемые. 

 

3. Ландшафтное разнообразие побережья Байкала 

 

Климат Байкала – 3ч 

1. Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды. Атмосферные 
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осадки. Туманы.  

Практическая работа №  5.  Климат озера Байкал. 

 

2. Ветры, шторма. Легенды и сказки о ветрах. 

Практическая работа №  6.   Ветры Байкала. 

 

3. Продолжительность сезонов года, их особенности. Ледовые явления. 

 

Воды Байкала – 4 часа 
1. Водный баланс и водообмен озера Байкал. Физические свойства воды. 

Прозрачность воды. Связь прозрачности с внешними факторами среды. Уникальные 

химические характеристики байкальской воды. Сравнение воды Байкала с водами других 

озёр мира.  

Практическая работа №  7. Свойства байкальской воды. 

 

2. Температурный режим байкальских вод. Сезонная динамика температурных 

изменений. Вертикальный обмен тепла. Тепловой режим и жизнь в Байкале. 

Практическая работа №  8. Температурный режим байкальских вод. 

 

3. Течения в Байкале. Поверхностные течения. Влияние крупных рек (Селенга, 

Баргузин, Верхняя Ангара). Подлёдные течения. Присклоновые течения. Течения в 

придонном слое. 

Связь движения водных масс и пространственных изменений температуры с жизнью 

в толще вод Байкала. 

Ледовый режим. Время замерзания, толщина льда, период таяния льда на Байкале. 

Ледовые явления – трещины (становые щели), торосы, полыньи, сокуи и др. 

Практическая работа №  9. Течения Байкала. 

 

 

II раздел "Байкаловедение: Живой мир Байкала. Человек на Байкале" – 19 

часов 

 

Жизнь в озере Байкал - 6 часов 

1. Биологическое разнообразие озера Байкал. Эндемики Байкала. Условия, 

формирующие эндемизм.  

Растительный мир. Высшие водные растения, водоросли. Донные водоросли, 

поясность и сезонность развития донных водорослей. Доминирующие виды. Эндемичные 

виды донной растительности. 

 

Практическая работа № 10. Высшие водные растения и водоросли Байкал. 

 

2. Фитопланктон. Видовое разнообразие. Доминирующие виды. Особенности 

развития фитопланктона в разные сезоны года и в разные годы. Роль фитопланктона в 

пищевых отношениях. 

Бактерии. Роль бактерий в Байкале.  

3. Простейшие. Коловратки. Пищевое поведение, сезонное развитие.  

4. Донные животные. Губки. Видовое разнообразие. Строение и питание. 

Размножение.  

Моллюски Байкала. Видовое разнообразие. Строение, жизнедеятельность, роль в 

самоочищении Байкала. 

Гаммариды. Разнообразие. Представители, особенности биологии развития и 

поведения. 
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Байкальские черви. Турбеллярии, олигохеты, полихеты. Особенности их строения  и 

жизнедеятельности.  

Планктонные животные. Байкальская эпишура. Макрогектопус. Строение  Питание, 

особенности поведения. 

5. Водные насекомые. Хирономиды, ручейники. Особенности строения, развития. 

Роль в пищевых отношениях обитателей Байкала. 

Общая характеристика рыб. Сибирский, сибирско-байкальский, байкальский 

комплексы. 

Омуль. Осетр. Особенности обитания, строения. Коммерческий вылов, 

браконьерство. Желтокрылка, длиннокрылка, голомянка. Особенности строения, питания, 

размножения. Значение в пищевых взаимоотношениях. 

Нерпа. Биология развития. Особенности жизнедеятельности. Состояние популяции 

нерпы. 

 

Практическая работа № 11. Рыбы Байкала. 

 

6. Зоны жизни. Байкальские сообщества. Роль прибрежной зоны в жизнедеятельности 

обитателей Байкала. Пищевые связи. Роль живых организмов, обитающих в Байкале, в 

круговороте органического вещества. 

 

Жизнь на байкальских берегах – 9 часов 

1. Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья.  

2. Высотная поясность. Альпийский пояс. Альпийские луга и горная тундра.  

3. Горные леса. Темнохвойная и светлохвойная тайга.  

 

Практическая работа № 12. Горные леса. Сравнение растительного и животного 

мира темнохвойной и светлохвойной тайги. 

 

4. Степи. Луга и болота. Растительный и животный мир. Редкие, исчезающие виды и 

эндемичные виды растений, наземных животных и птиц.  

5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Задачи ООПТ. Охрана редких, 

исчезающих и эндемичных растений и животных. Красные книги.  

6. Прибайкальский и Забайкальский национальные парки. Сходство и различие 

растительного и животного мира.  

7. Байкало-Ленский, Байкальский и Баргузинский заповедники. Особенности 

растительного и животного мира заповедников и их охраны. 

 8. Памятники природы на побережье Байкала.  

 

Человек на Байкале - 4 часа 

1. Развитие торговых отношений. Добыча полезных ископаемых. Хозяйственное 

освоение озера. Туризм.  

Загрязнители. Загрязнения. Источники загрязнений.  Точечные и распределенные 

источники загрязнений. Виды загрязнителей. Химические, биологические, тепловые 

загрязнения.  

Российские законы по охране окружающей среды. Проблема хозяйственных и 

бытовых отходов. Общественное движение по охране окружающей среды. Правила 

поведения на природе. 

2. Влияние человека на озеро Байкал. Источники загрязнения Байкала. Сравнение 

уровня загрязнения Байкала и озера Мичиган в США.  

Понятие биологического загрязнения. Элодея канадская, ротан-головешка.  

Влияние туристов и отдыхающих на озеро Байкал. Классификация отходов. Влияние 

отходов. Количество отходов. Правила поведения на Байкале.  
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3. Государственная система охраны озера. Закон об охране озера Байкал. История его 

создания. Зонирование территории вокруг Байкала. Виды деятельности, запрещенные в 

«центральной экологической зоне».  

Что такое «устойчивое развитие». Как человек нарушает устойчивое развитие. Что 

необходимо делать для устойчивого развития на Байкале. 

  

Практическая работа № 13. Экологические проблемы и пути их решения на Байкале.  

 

Резерв – 1 час. 

 
Формы организации виды деятельности учащихся 

№ Виды деятельности Формы организации деятельности 

1.  Познавательная 

деятельность 

Письмо (конспектирование, реферирование, сообщение) 

Чтение 

Решение учебных задач 

Сбор и обработка информации 

Редактирование текста 

2.  Творческая 

деятельность 

Формы, направленные на самореализацию, самосознание, 

самоуправление, самокоррекцию, самоконтроль: конструирование, 

моделирование, конференция, творческая мастерская, создание 

презентаций, видеоклипа, сценария, работа с портфолио,  

3.  Совместно-

распределенная 

проектная 

деятельность  

Формы, ориентированные на получение социально-значимого 

продукта: решение учебных проектных задач, учебный проект 

4.  Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Формы, направленные на получение опыта экспериментирования с 

объектами, социального экспериментирования: подбор материала, 

реферирование и т.д. 

5.  Деятельность 

управления 

системными 

объектами 

(группами людей) 

Формы, ориентированные на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения, 

управления малыми группами людей: инструктаж, консультации, 

взаимопроверки, дискуссии и т.д. 

6.  Рефлексивная 

деятельность  

(контрольно-

оценочная 

деятельность) 

Практическая работа 

Самооценка участия в работе класса, группы и др. 

Обозначения элементов «самоуправления»: 

V  Я понимаю информацию 

?    Не уверен, что понял (а) 

X  Не понял (а). Надо прочитать еще раз. 

7.  Совместно - 

распределенная 

учебная 

(образовательная) 

деятельность 

Личностно-ориентированные формы (включающие возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.: 

беседы, работа в малых группах, мастерские, экскурсии, семинары, 

и т.д.). 

8.  Коммуникативная 

деятельность 

Беседа,  дискуссия 

 

  



12 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 КЛАСС 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. История открытия Байкала 1 

2 Изучение Байкала в XIX –XX вв. 1 

3 Методы изучения Байкала. Практическая работа №1. 1 

4 Географическое положение озера Байкал. Береговая линия. Острова. 

Практическая работа №2. 

1 

5 Геологическое происхождение Байкала. Землетрясения, вулканы. 

Практическая работа №3. 

1 

6 Современное геологическое строение Байкальской котловины. 

Полезные ископаемые. Практическая работа №4. 

1 

7 Горное окружение. 1 

8 Особенности климата на Байкале. Практическая работа №5. 1 

9 Ветры. Практическая работа №6. 1 

10 Сезоны года. 1 

11 Водный баланс Байкала. Свойства воды. Практическая работа №7. 

 

1 

12 Особенности Байкальской воды. Температурный режим байкальских 

вод. Практическая работа №8. 

1 

13 Течения в Байкале. Ледовый режим. Практическая работа №9. 1 

14 Обобщение и контроль знаний по теме. 1 

15 Биоразнообразие озера Байкал. Растительный мир. Высшие 

водные растения. Водоросли. Практическая работа №10. 

1 

16 

 

Фитопланктон. Бактерии. 1 

17 Животный мир Байкала. Простейшие животные. 1 

18 Донные животные. Моллюски. Байкальские черви. Планктонные 

животные. 

1 

19 Водные насекомые. Рыбы. Нерпа. Практическая работа №11. 1 

20 Зоны жизни. Байкальские сообщества. 

 

1 

21 Биологическое разнообразие Прибайкалья и Забайкалья 1 

22 Высотные пояса Прибайкалья и Забайкалья. Альпийский пояс. 1 

23 Горные леса. Практическая работа №12. 1 

24 Степь. Луга и болота. 1 

25 Особо охраняемые территории. Прибайкальский национальный парк. 

(ПНП). 

1 

26 Забайкальский национальный парк (ЗНП). 1 

27 Байкало-Ленский, Баргузинский и Байкальский заповедники. 1 

28 Памятники Природы на побережье Байкала. 1 

29 Обобщающий урок. Что мы узнали об озере Байкал. 1 

30 Загрязнители. Загрязнения. Источники загрязнений. 1 

31 Влияние человека на озеро Байкал. 1 

32 Как мы охраняем озеро Байкал. Что такое «Устойчивое развитие». 1 

33 Обобщение по курсу. Итоговая контрольная работа. 1 

34 Резервный урок. 1 

 Всего 34 

 


