
  



Пояснительная записка 

На этапе основной школы решается задача формирования экологически 

образованной личности с экологическим стилем мышления, осознающей 

ответственность за личный вклад в экологическую безопасность страны, со 

сформированной гражданской и нравственной позицией, готовностью к 

социальному партнёрству, законопослушанию; исследовательским, 

коммуникативным и практическим действиям по сохранению и улучшению 

качества окружающей среды, здоровья людей, безопасности жизни в 

интересах устойчивого развития общества. 

В требованиях ФГОС ООО к предметным результатам освоения ООП 

ООО в части изучения предмета «Биология» формирование основ 

экологической грамотности рассматривается в качестве одной из задач 

биологического образования. Организация внеурочной деятельности по 

данному направлению позволит усилить практическую направленность 

процесса экологического образования и воспитания, будет способствовать 

формированию экологической культуры учащихся. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

Программы внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность». 

Авторы: Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров. М.: 

«Просвещение», 2012 г. в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Рабочая программа опирается на программу развития 

универсальных учебных действий, программу воспитания и социализации 

обучающихся. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как природа, здоровье, гражданственность, 

экологическая культура, и направлена на развитие мотивации и готовности к 

повышению своей экологической грамотности; способности обнаруживать 

экологические проблемы в повседневной жизни; действовать 

предусмотрительно; осознанно придерживаться ресурсосберегающего 

поведения, здорового и экологически безопасного образа жизни; вести 

работу по экологическому просвещению; ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Цель программы: формирование основ экологической грамотности 

учащихся, на основе использования эколого - ориентированной практической 

деятельности учащихся, с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Программа «Основы экологической грамотности» является 

неотъемлемой частью системы основного общего здоровьесберегающего 

образования.   



Формы организации внеурочной деятельности: проектные работы, 

исследовательская работа в библиотеке, Интернете. 

Отбор содержания проведён с учётом системно-деятельностного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся осваивают предметно-

деятельностное содержание, значимое для формирования умений 

повседневной личностно и общественно значимой эколого-ориентированной 

здоровьесберегающей практической деятельности. 

Содержание   структурировано в виде шести разделов-модулей. 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению  

Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного 

знания. Экологическое мышление как метод научного познания мира, 

выявления и решения экологических проблем, необходимый каждому 

человеку. Потребность человека в благоприятной среде жизни. 

Экологические опасности в окружающем мире. Природные источники 

экологической опасности, их неустранимый характер. 

Источники   экологической опасности, связанные с деятельностью человека. 

Экологическое мышление — условие развития экологической зоркости, 

умения обнаруживать экологическую опасность. Экологический риск как 

вероятность опасности «Экологический след». Выявление экологических 

рисков в повседневной жизни. Зависимость величины экологического риска 

от экологической грамотности человека, его жизненных ценностей, образа 

жизни (характера питания, наличия вредных привычек и др.). Модели 

поведения: избегание экологической опасности, приспособление к ней или её 

устранение. 

Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль 

средств массовой информации, телевидения, Интернета, радио, рекламы, 

средств оповещения гражданской обороны. Трудности нахождения 

необходимой экологической информации, проблемы понимания 

информации, её правильного использования в целях экологической 

безопасности.  

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого  

Полезная информация из прошлого. Источники информации об 

экологической культуре разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, 

кинофильмы, диалог поколений. Способы фиксации информации, выделение 

главного, пересказ своими словами. 

Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические 

традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. Экологическая культура 

коренных Народов своего региона. Особенности питания, жилища, 

хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным привычкам, 

браконьерству, расточительному природопользованию. Возможность 

использования традиций прошлого в современном мире. 

Раздел 3. Экологическая безопасность: учусь предосторожности  



Достоверная и ложная экологическая информация. Важность 

достоверности информации («предупреждён — значит вооружён»). Причины 

недостоверности или заведомой ложности экологической информации. 

Признаки ложной информации. Информация о качестве потребляемой 

питьевой воды, воздуха, питания, используемых бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов и др., способы её проверки на достоверность, 

представление проверенной информации в кратком виде без искажения её 

смысла для использования при оповещении населения об экологических 

рисках. 

Предосторожность в принятии решений о направлении действий. 

Принцип предосторожности как готовность отказаться от действия при 

неполноте или ненадёжности информации о возможных его последствиях 

(«не навреди»). Надёжные и проверенные способы снижения экологического 

риска при экологически опасном качестве питьевой воды, воздуха, питания, 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов. Публичное представление 

информации с разделением достоверных объективных сведений (фактов) и 

субъективных мнений о них. 

Раздел 4. Экономное потребление. 

Ценность экономности, нерасточительности, рачительности, 

скромности, бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, 

художественных произведениях, верованиях разных народов, в 

международной Хартии Земли. Причины формирования сходных ценностей 

у разных народов. Ограниченность природных ресурсов на планете. 

Экономное потребление как проявление экологической ответственности, 

теологической грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. 

Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное 

использование изделий из дерева, бережное расходование пресной воды и др. 

Готовность к самоограничению в целях сохранения экологического качества 

окружающей среды,   здоровья  человека  и   безопасности  жизни.  Хартия 

Земли. 

Раздел 5. Экологическая безопасность в природной среде  

Безопасность общения с природой для человека. Экологическая 

безопасность человека в условиях местной природы (клещи, змеи, состояние 

источников питьевой воды и др.). Природа в жизни человека. Роль природы в 

сохранении и укреплении здоровья человека. Природные ресурсы как 

источник удовлетворения материальных запросов человека; его духовных 

потребностей в красоте, чувственно-эмоциональном общении с живым, его 

познании. Духовное общение с природой, его культурные традиции у разных 

народов. Чувство единения с природой. Ценность эстетической 

привлекательности природной среды. Отсутствие следов пребывания 

человека в природе как показатель его экологической культуры. 

Раздел 6. Мой вклад в экологическое просвещение  

Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека. Формы  экологического просвещения: личный пример, плакат, 



буклет, листовка, выступления и др.  Правила экологически грамотного 

поведения человека в школе, дома, в городской, сельской, природной среде. 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому 

мышлению 

 Развиваем экологическую зоркость. Экология как область научного 

знания. Экологическое мышление как метод научного познания мира, 

выявления и решения экологических проблем, необходимый каждому 

человеку.  

 Потребность человека в благоприятной среде жизни. Экологические 

опасности в окружающем мире. Природные источники экологической 

опасности,   их   неустранимый   характер.   Источники   экологической 

опасности, связанные с деятельностью человека. 

  Экологическое мышление — условие развития экологической 

зоркости, умения обнаруживать экологическую опасность. 

Экологический риск как вероятность опасности «Экологический след». 

Выявление экологических рисков в повседневной жизни. Зависимость 

величины экологического риска от экологической грамотности 

человека, его жизненных ценностей, образа жизни (характера питания, 

наличия вредных привычек и др.). Модели поведения: избегание 

экологической опасности, приспособление к ней или её устранение. 

 Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль 

средств массовой информации, телевидения, Интернета, радио, 

рекламы, средств оповещения гражданской обороны. Трудности 

нахождения необходимой экологической информации, проблемы 

понимания информации, её правильного использования в целях 

экологической безопасности. 

2. Экологическая грамотность: уроки прошлого  

 

 Полезная информация из прошлого. Источники информации об 

экологической культуре разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, 

кинофильмы, диалог поколений. 

 Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические 

традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. Экологическая 

культура коренных Народов своего региона. Особенности питания, 

жилища, хозяйствования, народного творчества. Отношение к вредным 



привычкам, браконьерству, расточительному природопользованию. 

Возможность использования традиций прошлого в современном мире. 

3. Экологическая безопасность в школе и дома: учусь предосторожности 

 

 Достоверная и ложная экологическая информация. Важность 

достоверности информации («предупреждён — значит вооружён»). 

Причины недостоверности или заведомой ложности экологической 

информации. Признаки ложной информации. Информация о качестве 

потребляемой питьевой воды, воздуха, питания, используемых 

бытовых приборов, мебели, стройматериалов и др., способы её 

проверки на достоверность. 

 Предосторожность в принятии решений о направлении действий. 

Принцип предосторожности как готовность отказаться от действия при 

неполноте или ненадёжности информации о возможных его 

последствиях («не навреди»). Надёжные и проверенные способы 

снижения экологического риска при экологически опасном качестве 

питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов.  

6 класс 

1. Экономное потребление ресурсов: 

 

 Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, 

нерасточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам в фольклоре, художественных 

произведениях, верованиях разных народов, в международной Хартии 

Земли. Причины формирования сходных ценностей у разных народов. 

  Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное 

потребление как проявление экологической ответственности, 

теологической грамотности человека, условие его здоровья и 

долголетия. 

 Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, экономное 

использование изделий из дерева, бережное расходование пресной 

воды и др. Готовность к самоограничению в целях сохранения 

экологического качества окружающей   

среды,   здоровья  человека  и   безопасности  жизни.  Хартия Земли. 

 

2. Экологическая безопасность в природной среде  



 Безопасность общения с природой для человека. Экологическая 

безопасность человека в условиях местной природы (клещи, змеи, 

состояние источников питьевой воды и др.). Природа в жизни 

человека. Роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека.  

 Природные ресурсы как источник удовлетворения материальных 

запросов человека; его духовных потребностей в красоте, чувственно-

эмоциональном общении с живым, его познании. Духовное общение с 

природой, его культурные традиции у разных народов. Чувство 

единения с природой. Ценность эстетической привлекательности 

природной среды. Отсутствие следов пребывания человека в природе 

как показатель его экологической культуры. 

3. Мой вклад в экологическое просвещение 

 Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека. Формы  экологического просвещения: личный пример, 

плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др.  

  Правила экологически грамотного поведения человека в школе, дома, 

в городской, сельской, природной среде. 

7 класс 

1.Экология человека. 

 Что изучает экология человека. Человек в природном и социальном 

окружении.  

 Химические, физические, биологические и информационные 

экологические факторы. 

  Экологические проблемы изменения информационной среды жизни 

современного человека, форм и способов его общения. 

  Экосистемная познавательная модель как средство выявления 

экологических рисков информационного окружения. 

2. Информация как экологический фактор  

 Природная информация как среда жизни человека.  

 Роль биологического разнообразия в сохранении среды жизни че-

ловека, его выживании. Экологические последствия утраты 

генетической информации при вымирании биологических видов. 

Формы сохранения ценной биологической информации.  

 Генно-инженерная модификация растений и животных как 

проблема биологической этики.  

 Задача сохранения генетической информации малых народов.  

 Алкоголизм, курение как факторы, снижающие генетическое 



здоровье человека.  

 Общение с природой, его формы. Роль восприятия природных форм, 

звуков, цвета, запахов, поверхностей природных объектов для 

телесного и психического здоровья человека. Ценность природной 

среды в культуре народов России. 

 Социальная информация как среда жизни человека. Культура как 

источник информации о способах рационального 

природопользования.  

 Роль этнокультурного многообразия для становления экологической 

культуры общества устойчивого развития. Формы сохранения 

ценной культурной информации. Нарастающий дефицит 

этнокультурной информации как глобальная экологическая 

проблема.  

 Общение человека с людьми как необходимое условие его 

полноценного развития. Ценность человеческого общения в 

культуре народов России. Ценность коммуникативных умений для 

современного человека. Формы общения.  

 

3. Экологическая безопасность в информационной среде  

 Экологическая безопасность технических средств связи. 

Экологические риски технических средств связи. Способы безопасного 

пользования техническими средствами связи.  

 Безопасность видеосреды и аудиосреды человека. Опасность 

гомогенных и агрессивных пространств. Их примеры. Видеоэкология. 

Опасности звуковой среды. Шумы и вибрации. Способы организации 

безопасной видео- и аудиосреды человека. 

 Защита от психологических манипуляций. Примеры манипулятивного 

воздействия. Уловки-манипуляции. Способы их нейтрализации. 

Нейтрализация логических ошибок. Способы распознавания 

недостоверной информации в рекламе. Примеры информационного 

терроризма. Способы его распознавания и защиты от него. 

 Способы противостояния опасным предложениям при общении. 

Досуговое общение подростков о проблемах курения, употребления 

алкоголя, наркотических веществ. Формы предложения курения, 

алкоголя, наркотиков, ранних интимных отношений. Формы и способы 

отказа. 

  Язык — основа культурной среды человека. Противостояние 

сквернословию. Сквернословие как агрессия против психического и 

духовного здоровья человека. 



3.. Работаем в команде  

 Социальное партнёрство как условие устойчивого развития общества. 

Идеи гармоничного, сбалансированного развития общества и природы. 

Роль социального партнёрства в их реализации. Ненасильственное 

общение. Диалог. Компромисс и уступка. Конструктивная критика. 

Искусство спора. Аргументация. Избегание конфликтов. Выход из кон-

фликта. 

 Способы организации работы в команде. Мягкое управление. Принцип 

обратной связи как сущность мягкого управления. Роль мягкого 

управления в предупреждении и решении экологических проблем. 

Принципы работы команды. Сотрудничество и взаимопомощь для 

достижения общей цели. 

4. Учусь экологическому просвещению  

 Экологическое просвещение. Цели, принципы, формы (буклет, 

брошюра, информационный листок, газета, агитационное 

выступление). Учёт возрастных особенностей аудитории, её интересов. 

 Эколого-просветительский проект. Требования к проекту. 

Доказательность (установление истинности или ложности тезиса), 

структура доказательства. Убедительность (обоснование 

целесообразности принятия истинного тезиса с использованием 

психологических средств). Экспертиза проекта. 

 

8 класс 

1. Культурные традиции здоровья разных эпох, народов, территорий 

 Особенности традиций здоровья у разных народов и их причины. 

Культурные традиции здорового образа жизни разных племен и 

народов. Историко-культурный метод реконструкции событий и 

определение их смысла. Культура здоровья местных коренных 

народов. Особенности питания, предметов домашнего обихода, 

способов природопользования, воспитания здорового потомства и 

отношение к вредным привычкам. 

2. Собираем информацию: что угрожает нашему здоровью?  

 Исследовательские умения. Риски для здоровья. Экологические риски. 

  Источники информации их надежность. Способы проверки 

информации на достоверность.  



 Практические способы оценки экологических рисков в повседневной 

жизни (экологический мониторинг качества воды, воздуха, почвы, 

продуктов питания, предметов быта). 

  Ресурсы здоровья. 

 Коммуникативные умения. Особенности общения по вопросам 

экологии и здоровья: опасность предрассудков, спекуляций, 

манипуляций, терроризма. Примеры и комментарии. Способы защиты 

от ложной информации. 

  Формы обращения граждан к службам экстренной помощи и проч. 

 Формы социального партнерства с общественными организациями, 

учреждениями здравоохранения по предоставлению информации по 

вопросам экологии и здоровья.  

3. Учимся проектировать здоровый и экологически безопасный образ жизни 

 Действия в опасных экологических ситуациях. 

  Понятие «загрязнение окружающей среды». Его виды. Механизмы 

воздействия загрязнителей. Природные и антропогенные причины 

загрязнения. 

  Чрезвычайные экологические ситуации. Способы оказания первой 

помощи при ЧС. 

  Экосистемная познавательная модель как средство проектирования 

здорового и экологически безопасного образа жизни путем 

оптимизации взаимодействия внутренней и внешней среды организма.  

 Стратегии экологически безопасного поведения. Роль экологически 

чистого питания, ресурсосбережения, экологичного жилища, 

безопасных технических изобретений, отказа от вредных привычек, 

свободного доступа к информации. 

4. Наш вклад в здоровье окружающей среды  

 Проекты, направленные на экологическую безопасность и 

здоровьесбережение. 

  Правила работы в команде. Критерии социального партнерства. 

  Повестка дня на 21век. Перспективы решения местных проблем 

экологии и здоровья в будущем. Решение конференции ООН по 

устойчивому развитию. Хартия Земли.  

5. Экологическая культура как ресурс здоровья 



 формы распространения экологических знаний, экологической 

культуры как социальный ресурс здоровья. Формы проведения 

просветительской работы: активные и пассивные. 

  Методы: устный, печатный, наглядный, комбинированный. 

  Цель экологического просвещения - превращение информации в 

знания, убеждения, поступки, воспитание стойких привычек, 

направленных на обеспечение экологической безопасности, здоровья, 

качества окружающей среды. 

9 класс 

1. Семья как модель устойчивого развития общества. Экологическая 

культура семьи и её бюджет 

2. Экологическая культура в моей будущей профессии  

3. Учусь управлять собой. Работаю в команде  

4. Учусь действовать. Экологическое просвещение для устойчивого развития 

 

 

Планируемые результаты по итогам освоения учащимися программы 

внеурочной деятельности «Основы экологической грамотности» 

Учащиеся должны уметь: 

Называть предмет изучения науки экологии. 

Давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность». 

Объяснять смысл экологического мышления как способности научного 

познания взаимосвязей живого с окружающей средой. 

Приводить примеры применения экологического мышления для 

обнаружения экологической опасности. 

Называть источники экологических опасностей для человека в своей 

местности (природные и вызванные деятельностью человека). 

В ролевой игре обоснованно выбирать стратегию поведения: избегание 

опасности, приспособление к ней, устранение её. 

Приводить доказательства относительности величины экологического риска 

для разных людей в зависимости от их экологической грамотности, образа 

жизни, наличия вредных привычек.  

Доказывать, что природные ресурсы являются источником удовлетворения 

не только материальных, но и духовных потребностей человека. 

Выражать своё отношение к красоте природы как к источнику творческого 

вдохновения, эмоционального благополучия, духовного 

самосовершенствования. 

Описывать возможности духовного общения с природой у разных народов. 

Высказывать аргументированные суждения о роли природы в сохранении и 

укреплении психологического и нравственного здоровья человека.  

Называть цели просветительской работы и её формы. 



Формулировать правила экологически грамотного поведения в школе, дома, 

в городской, сельской местности, природной среде. 

Описывать личный опыт экологически грамотного поведения. 

Участвовать в просветительских акциях (публичные выступления; уроки для 

школьников, родителей; выпуск газеты, изготовление плакатов, листовок, 

коллективное обсуждение кинофильмов). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы внеурочной деятельности «Основы экологической 

грамотности» 

Личностные результаты предусматривают умения: 

—  оценивать значимость для личности эколого-культурного опыта 

коренных народов своего региона для осознанного выбора экологически 

безопасного образа жизни; 

—  позиционировать себя в роли учителя, популяризатора экологически 

безопасного образа жизни, ресурсосберегающего поведения; 

—  выражать отношение к случаям экологического вандализма, 

расточительному потребительскому ресурсопользованию, вредным 

привычкам; 

—  демонстрировать личную готовность к непрагматическому отношению к 

природе; к самоограничению в потреблении материальных благ в целях 

сохранения экологического качества окружающей среды, здоровья человека, 

безопасности жизни. 

Метапредметными результатами  являются умения: 

—  объяснять смысл экологического мышления как общенаучного метода 

изучения взаимосвязей живого с окружающей средой; 

—  представлять экосистемную познавательную модель в виде 

последовательности аналитических действий; 

—  рефлексировать личные затруднения при работе с информацией; 

формулировать индивидуальные учебные задачи по преодолению этих 

затруднений; 

—  находить необходимую информацию в библиотеке, Интернете, музее, у 

представителей старшего поколения, специалистов; 

—  представлять информацию в кратком виде, без искажения её смысла; 

—  пересказывать полученную информацию своими словами, публично 

представлять её; 

—  различать достоверные объективные знания и субъективные мнения о 

них; 

—  называть признаки ложной информации, способы проверки информации 

на достоверность; 

—  выполнять проекты экологической направленности; 

—  называть правила работы в группе сотрудничества, участвовать в 

планировании её действий; 

—  позиционировать себя в роли учителя, эксперта, консультанта. 

Предметными результатами являются представления: 

—  о научной области экологии, предмете её изучения; 



—  о принципе предосторожности; 

—  о способах экологически безопасного образа жизни в местных условиях; 

—  об историческом опыте экологически грамотного поведения коренных 

народов своей местности; 

—  о моделях поведения в условиях экологической опасности: избегание 

опасности, приспособление к ней, устранение её; 

—  о способах ресурсосбережения (энергосбережения, бережного 

расходования пресной воды и других природных ресурсов); 

—  о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, 

удовлетворении материальных запросов и духовных потребностей человека; 

а также умения: 

—  давать определение понятиям «экологический риск», «экологическая 

безопасность»; 

—  применять экосистемную познавательную модель для обнаружения 

экологической опасности в реальной жизненной ситуации; 

—  устанавливать причинно-следственные связи между ограниченностью 

природных ресурсов на планете и потребностями расточительного 

потребительства; 

—  называть источники информации, из которых можно узнать об 

экологических опасностях в своей местности, формы оповещения о ней; 

—  приводить примеры экологически сообразного образа жизни и 

нерасточительного природопользования в местных условиях. 

 

Рекомендуемая литература для учителя 

Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие 

/ Т. Я. Ашихмина, А. И. Васильева, Л. В. Кондакова и др.; под ред. Т. Я. 

Ашихминой. — М.: Агар, 2000. 

Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты гуманизации 

экологического образования и воспитания / А. В. Гагарин. — М.; 

Московский городской психолого-педагогический институт, 2000. 

Гринин А. С. Экологическая безопасность. Защита территории и населения 

при чрезвычайных ситуациях / А. С. Гринин, В. Н. Новиков. - М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2000. 

Данилов-Данильян В. И. Экологическая безопасность: общие принципы и 

российский аспект / В. И. Данилов-Данильян, М. Ч. Залиханов, К. С. Лосев. 

— М., 2001. 

Дзятковская Е. Н. Методические рекомендации для учителя к рабочей 

тетради «Учусь учиться» / Е. Н. Дзятковская. — М.: Образование и экология, 

2008. 

Дзятковская Е. Н. Экологическая безопасность в школе и дома / Е. Н. 

Дзятковская. — М.: Образование и экология, 2009. 

Захлебный А. Н. На экологической тропе / А. Н. Захлебный. — М.: 

Педагогика, 1999. 

Захлебный А. Н. Экологическое образование школьников во внеклассной 

работе / А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина. — М.: Просвещение, 1984. 



Ищенко Г. Г. Мы друзья твои, природа! Практический материал по экологии 

для детей 6—10 лет / Г. Г. Ищенко // Книжки, нотки и игрушки. — 2004. — 

№ 2. — С. 19—21. 

Кавтарадзе Д. N. Обучение и игра: введение в интерактивные методы 

обучения / Д. Н. Кавтарадзе. — М.: Просвещение, 2009. 

Костко О. К. Экология: что необходимо знать и уметь каждому: пособие для 

средней школы, лицеев, гимназий / О. К. Костко. — М.: Аквариум,  1997. 

Маглыш С. С. Экологическое воспитание школьников во внеклассной 

работе: учеб.-метод. пособие для учителей, классных руководителей, 

воспитателей, руководителей кружков / С. С. Маглыш, А. Н. Филиппов, В. А. 

Бахарев. — М.: ТетраСистемс, 2008. 

Методы изучения состояния окружающей среды: практикум по экологии. — 

Вологда: Русь, 1995. — Ч. 1. 

Отношение школьников к природе / под ред. И. Д. Зверева, И. Т. 

Суравегиной. — М.: Педагогика, 1999. 

Пономарёва О. Н. Народные традиции в экологическом образовании: учеб.-

метод. пособие / О. Н. Пономарёва. — М.: Скрипторий, 2003, 2004. 

Ревель П. Среда нашего обитания: в 4 кн. Кн. 4. Здоровье и среда, в которой 

мы живём / П. Ревель, Ч. Ревель. — М.: Мир, 1995. 

Серов Г. П. Основы экологической безопасности: учеб.-метод. пособие / Г. П. 

Серов — М.: Изд-во МНЭПУ, 1993. 

Суравегина И. Т. Как учить экологии: пособие для учителя / И. Т. 

Суравегина, В. М. Сенкевич. — М.: Просвещение, 1995. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

Анастасова Л. П. Человек и окружающая среда: кн. для дополнит, чтения по 

прогр. «Экологическое развитие» / Л. П. Анастасова, Т. В. Кучер, И. В. 

Николаев. — М.: ТОО «Ва-лент», 1995, 1997. - Ч. 1-3. 

Асланиди К. Б. Экологическая азбука для детей и подростков / К. Б. 

Асланиди, М. А. Малярова, Т. В. Потапова и др.; под ред. Т. В. Потаповой, Н. 

Г. Рыбальского — М.: Изд. МНЭПУ, 1995.     . 

Дзятковская Е. Н. Учусь учиться: рабочая тетрадь для 4—5 кл. / Е. Н. 

Дзятковская. — М.: Образование и экология, 2008. 

Дольник В. Р. Вышли мы все из природы: беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник. - М.: LINKA PRESS, 1996. 

Рянжин С. В. Экологический букварь / С. В. Рянжин. — СПб.: Пит-Та, 1996. 

Селевко Г. К. Научи себя учиться / Г. К. Селевко. — М.: Народное 

образование: НИИ школьных технологий, 2009. — Ч. 1-3, 5-8, 11-13, 15, 16, 

18, 21-28. 

Ситников В. П. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник 

школьника / В. П. Ситников. — М.: Слово, 1997. 

Экологические афоризмы, пословицы, поговорки: справочное пособие / сост. 

Н. Ф. Церцек. — М.: Либирея-Бибинформ, 2007. 

Энциклопедия для детей / метод, ред. Д. Володихин; ведущий ред. Г. 

Вильчек; отв. ред. Е.Ананьева. — М.: Аванта+, 2003. — Т. 19. Экология. 

  



Календарно тематическое планирование  

" Основы экологической грамотности" 

5 класс 

9часов (0,25 часа в неделю) 

№ 

занятия 

Тема Примечание 

Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению 

1 Развиваем экологическую зоркость. Экология как 

область научного знания. Экологическое мышление 

как метод научного познания мира, выявления и 

решения экологических проблем, необходимый 

каждому человеку. 

 

2 Потребность человека в благоприятной среде 

жизни. Экологические опасности в окружающем 

мире. Природные источники экологической 

опасности,   их   неустранимый   характер.  

 

3 Источники   экологической опасности, связанные с 

деятельностью человека. Экологическое мышление 

— условие развития экологической зоркости, 

умения обнаруживать экологическую опасность.  

 

4 Экологический риск как вероятность опасности 

«Экологический след». Выявление экологических 

рисков в повседневной жизни. Способы 

предупреждения населения об экологической 

опасности. Трудности нахождения необходимой 

экологической информации 

 

Экологическая грамотность: уроки прошлого 



5 Полезная информация из прошлого. Источники 

информации об экологической культуре разных 

народов. Народная мудрость об экологической 

грамотности. Экологические традиции и обычаи 

народов России.  

 

6 Экологическая культура коренных Народов 

Сибири. Отношение к вредным привычкам, 

браконьерству, расточительному 

природопользованию.  

 

7 Достоверная и ложная экологическая информация. 

Причины недостоверности или заведомой ложности 

экологической информации.  

 

8 Информация о качестве потребляемой питьевой 

воды, воздуха, питания, используемых бытовых 

приборов, мебели, стройматериалов и др., способы 

её проверки на достоверность. 

 

Экологическая безопасность: учусь предосторожности 

9 Предосторожность в принятии решений о 

направлении действий. Надёжные и проверенные 

способы снижения экологического риска при 

экологически опасном качестве питьевой воды, 

воздуха, питания, бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов. 

 

 

  



Календарно тематическое планирование  

"Основы экологической грамотности" 

6 класс 

18 часов (0,5 часа в неделю) 

№ 

занятия 

Тема Примечание 

Экономное потребление ресурсов 

1 Чувство меры как признак взрослости.   

2 Ценность экономности, нерасточительности, 

рачительности, скромности, бережного отношения 

к природным ресурсам в фольклоре, 

художественных произведениях, верованиях 

разных народов, в международной Хартии Земли.  

 

3 Причины формирования сходных ценностей у 

разных народов 

 

4 Ограниченность природных ресурсов на планете.   

5 Экономное потребление как проявление 

экологической ответственности, теологической 

грамотности человека, условие его здоровья и 

долголетия 

 

6 Ресурсосбережение, его виды.   

7 Энергосбережение, экономное использование 

изделий из дерева, бережное расходование пресной 

воды и др.  

 

8 Готовность к самоограничению в целях сохранения 

экологического качества окружающей   среды,  

здоровья  человека  и  безопасности  жизни.   

 

9 Хартия Земли  

Экологическая безопасность в природной среде 

10 Безопасность общения с природой для человека.   

11 Экологическая безопасность человека в условиях 

местной природы (клещи, змеи, состояние 

источников питьевой воды и др.).  

 

12 Природа в жизни человека. Роль природы в 

сохранении и укреплении здоровья человека 

 

13 Природные ресурсы как источник удовлетворения 

материальных запросов человека; его духовных 

потребностей в красоте, чувственно-

эмоциональном общении с живым, его познании 

 

14 Духовное общение с природой, его культурные 

традиции у разных народов 

 

15 Чувство единения с природой. Ценность  



эстетической привлекательности природной среды 

16  Отсутствие следов пребывания человека в природе 

как показатель его экологической культуры 

 

Мой вклад в экологическое просвещение 

17 Просвещение как средство повышения 

экологической грамотности человека. Формы  

экологического просвещения: личный пример, 

плакат, буклет, листовка, театр, выступления и др 

 

18 Правила экологически грамотного поведения 

человека в школе, дома, в городской, сельской, 

природной среде 

 

 

Календарно тематическое планирование  

"Основы экологической грамотности" 

7 класс 

18 часов (0,5 часа в неделю) 

№ 

занятия 

Тема Примечание 

Экология человека. 

1 Что изучает экология человека. Человек в 

природном и социальном окружении. Химические, 

физические, биологические и информационные 

экологические факторы.  

 

2 Экологические проблемы изменения 

информационной среды жизни современного 

человека, форм и способов его общения. 

Экосистемная познавательная модель как средство 

выявления экологических рисков информационного 

окружения.  

 

Информация как экологический фактор  

3 Природная информация как среда жизни человека. 

Роль биологического разнообразия в сохранении 

среды жизни человека, его выживании. 

Экологические последствия утраты генетической 

информации при вымирании биологических видов. 

Формы сохранения ценной биологической 

информации.  

 

4 Генно-инженерная модификация растений и 

животных как проблема биологической этики. 

Задача сохранения генетической информации 

малых народов.  

 



5 Алкоголизм, курение как факторы, снижающие 

генетическое здоровье человека. 

 

6 Общение с природой, его формы. Роль восприятия 

природных форм, звуков, цвета, запахов, 

поверхностей природных объектов для телесного и 

психического здоровья человека. Ценность 

природной среды в культуре народов России.  

 

7 Социальная информация как среда жизни человека. 

Культура как источник информации о способах 

рационального природопользования. Роль 

этнокультурного многообразия для становления 

экологической культуры общества устойчивого 

развития. Формы сохранения ценной культурной 

информации. Нарастающий дефицит 

этнокультурной информации как глобальная 

экологическая проблема.  

 

8 Общение человека с людьми как необходимое 

условие его полноценного развития. Ценность 

человеческого общения в культуре народов России. 

Ценность коммуникативных умений для 

современного человека. Формы общения.  

 

Экологическая безопасность в информационной среде 

9 Экологическая безопасность технических средств 

связи. Экологические риски технических средств 

связи. Способы безопасного пользования 

техническими средствами связи.  

 

10 Безопасность видеосреды и аудиосреды человека. 

Опасность гомогенных и агрессивных пространств. 

Их примеры. Видеоэкология. Опасности звуковой 

среды. Шумы и вибрации. Способы организации 

безопасной видео- и аудиосреды человека.  

 

11 Защита от психологических манипуляций. 

Примеры манипулятивного воздействия. Уловки-

манипуляции. Способы их нейтрализации. 

Нейтрализация логических ошибок. Способы 

распознавания недостоверной информации в 

рекламе. Примеры информационного терроризма. 

Способы его распознавания и защиты от него.  

 

12 Способы противостояния опасным предложениям 

при общении. Досуговое общение людей о 

проблемах курения, употребления алкоголя, 

наркотических веществ. Формы предложения 

курения, алкоголя, наркотиков, ранних интимных 

отношений. Формы и способы отказа.  

 



13 Язык — основа культурной среды человека. 

Противостояние сквернословию. Сквернословие 

как агрессия против психического и духовного 

здоровья человека.  

 

Работаем в команде  

14 Социальное партнёрство как условие устойчивого 

развития общества. Идеи гармоничного, 

сбалансированного развития общества и природы. 

Роль социального партнёрства в их реализации. 

Ненасильственное общение. Диалог. Компромисс и 

уступка. Конструктивная критика. Искусство спора. 

Аргументация. Избегание конфликтов. Выход из 

конфликта.  

 

15 Способы организации работы в команде. Мягкое 

управление. Принцип обратной связи как сущность 

мягкого управления. Роль мягкого управления в 

предупреждении и решении экологических 

проблем. Принципы работы команды. 

Сотрудничество и взаимопомощь для достижения 

общей цели. 

 

Учусь экологическому просвещению 

16 Экологическое просвещение. Цели, принципы, 

формы (буклет, брошюра, информационный 

листок, газета, агитационное выступление). Учёт 

возрастных особенностей аудитории, её интересов.  

 

17 Эколого-просветительский проект. Требования к 

проекту. Доказательность (установление 

истинности или ложности тезиса), структура 

доказательства. Убедительность (обоснование 

целесообразности принятия истинного тезиса с 

использованием психологических средств). 

Экспертиза проекта.  

 

18 Защита проекта  

 


