
 



Пояснительная записка  

Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая 

программа:  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273- 

ФЗ;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;   

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение 

к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 №МД1552/03);  

• Приказа Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»;   

• Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 г. №09 1672 «О 

направлении методических рекомендаций»;   

• Плана мероприятий на 2015-2020 годы  по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

24.04.2015г №729-р;   Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении САНПИН -2.4.2.2821-10 эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011);  

• Основной образовательной программы школы;  

• Учебного плана по внеурочной деятельности основного общего образования для 

учащихся 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год.  

Программа внеурочной деятельности «Экология» предназначена для обучающихся 5-8 классов и 

составлена на основе программы дополнительного образования по пропаганде экологических 

знаний в рамках реализации Федеральной целевой программы «Безопасность жизнедеятельности и 

сохранение окружающей среды» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения и направлена на пропаганду здорового образа 

жизни, бережного отношения к природе, освоению экологических знаний, воспитанию 

экологической культуры учащихся. 

Основная направленность программы-экологическая. По форме организации содержания и 

процесса педагогической деятельности она является предметной с упором на специализацию по 

воспитанию экологической культуры. По уровню освоения материала программа базовая. 

Данная программа дополнительного образования детей направлена на создание в школе отряда 

юных экологов из обучающихся для формирования у них знаний и умений экологической 

направленности. 

Актуальность 



Воспитание общеинтеллектуальной культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего глубочайшего экологического 

кризиса усиливается значение экологического образования в школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во 

многих регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных средств 

экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в школах свидетельствует о 

необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы со школьниками, одной 

из приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной личности, 

способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в 

природе. Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в школе, рассчитанной на весь период обучения, программы 

дополнительного образования с экологической направленностью для школьников. 

Цель и задачи программы: 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой 

и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек 

их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5.Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых 

суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, 

восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и 

поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной практической 

деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного 

окружения. 

Особенности программы. 

Программа имеет общеинтеллектуальную направленность, является учебно-образовательной с 

практической ориентацией. 

Принципы реализации программы: 

1. Научность; 

2. Доступность; 

3. Целесообразность; 

4. Наглядность. 

 

 Рабочая программа составлена на основе Программы внеурочной деятельности «Моя 

экологическая грамотность» авторы Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, А.Ю. Либеров, М.: 

Просвещение, 2012. 

На преподавание факультативного курса «Экология» выделено 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Программа направлена на развитие у обучающихся мотивации и готовности к повышению своей 

экологической грамотности. 

Выполнение учащимися исследовательских проектов в рамках программ способствует развитию 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 



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. 

Содержание программы структурировано в виде разделов-модулей: 

— Экономное потребление: учусь быть взрослым. 

— Экологическая безопасность в природной среде. 

— Мой вклад в экологическое просвещение. 

— Формула правильного питания. 

Основными целями экологического образования являются формирование научного знания: 

• об экологических связях в окружающем мире, их противоречиях; экологических рисках и 

способах их контроля; 

• об этических и правовых нормах экологической безопасности; 

• об историческом опыте экологической культуры разных народов; 

• о правилах экологически сообразного здорового образа жизни; 

• об экологической составляющей разных фрагментов культуры человечества. 

Деятельностным средством формирования у обучающихся экологической грамотности и 

основ экологической культуры выступает развитие у них 

• экологического мышления, 

• рефлексивно-оценочных действий по определению личностного смысла ценностей 

природы, здоровья, экологической безопасности; 

• способов экологически ориентированной проектной деятельности; 

• готовности к общественной деятельности экологической направленности. 

В разнообразных личностно и социально значимых учебно-проектных и социально-практических 

ситуациях с экологической и здоровьесберегающей тематикой можно применить системно - 

деятельностный подход. 

В программе соблюдается преемственная связь с внеурочной деятельностью начального 

образования. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционально-ценностного 

переживания. Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: 

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение, гражданское 

общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; 

экологическая этика; 

здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

эколого-культурные традиции многонационального народа России. 



Накапливается опыт проектирования экологически безопасной среды жизни; учебного и 

социального позиционирования в жизненных экологических ситуациях в качестве гражданина, 

представителя местного сообщества, потребителя, члена семьи. 

Формируется опыт решения противоречий экологического сознания подросткового возраста 

(индивидуальное — коллективное, мораль — право, наука — традиции бытового поведения). 

Ведущие источники отбора содержания — наука, технология, экологическое право, экологическая 

этика, экологическая культура разных социальных групп, отдельных личностей. 

Основное педагогическое средство организации работы факультатива: развивающие ситуации 

учебно-проектного типа. 

 

Такие общие экологические понятия, как «экологический фактор», «взаимодействие 

организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с окружающей средой» и 

другие, объясняются на конкретных примерах растений.  

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается перейти к 

общему и специфическому во взаимодействии растений с основными экологическими 

факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические группы растений по 

отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены основные виды 

приспособлений растений как показатель условий их жизни.  

Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации жизненных форм 

и значения биоразнообразия растений.  

  

Описание ценностных ориентиров:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования данная программа опирается на следующие ценности: патриотические 

чувства гражданина России; гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; личное 

нравственное самосовершенствование, способность делать нравственный выбор; изучения 

социально-экологических проблем, формирования нравственной личности с активной 

жизненной позицией.  

  

Адресат программы:   

Программа рассчитана для обучающихся 5-8 классов.  Программа доступна для детей, 

проявивших выдающиеся способности (одаренные), детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Программа предназначена для 

обучающихся, интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.  

Срок освоения программы:  

Продолжительность обучения 1 год. Форма обучения – очная. 

Объем программы: 

Годовая нагрузка 34 часа.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность 1 учебный час Учебная 

группа 10-12 учащихся; 

  

Информация о видах деятельности:  

В ходе реализации Программы предусмотрены следующие виды деятельности: познавательные 

экскурсии, чтение экологической литературы, оформление фото-стендов, книжных выставок, 

литературно-музыкальные композиции, викторины, самостоятельная исследовательская 

деятельность.  



Самостоятельная исследовательская деятельность обучающихся включает: постановку целей и 

задач исследования, выбор методики, планирование исследования, сбор материала, его 

первичную обработку, анализ и осмысление полученных данных, написание отчета (статьи, 

проекта), его защиту на учебно-исследовательской конференции.  

Форма организации ученого процесса:    

• Индивидуальная  

Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание помощи и консультации 

каждому из них со стороны педагога.  

• Фронтальная  

Предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся детей через 

беседу или лекцию. 

• Групповая  

Ориентирует обучающихся на создание «творческой группы», которая выполняет более 

сложные работы. Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, 

учитывает возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. Основное 

место на занятиях уделяется практической и творческой работе.  

 

Формы проведения занятий: 

• экскурсии; 

• самостоятельная работа; 

• практическая работа; 

• игры; 

• мини проекты; 

• выставка работ; 

• конкурс творческих работ. 

 

Основные методы обучения: 

 

• методы обучения: монологический, диалогический, показательный; 

• методы преподавания: объяснительный, информационно – сообщающий, 

иллюстрированный; 

• методы воспитания: убеждения и личный пример.  
  

Формы, способы, средства проверки и оценки результатов обучения 

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;  

- опрос с помощью перфокарт;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка;  

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);  

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана);  

-письмо под диктовку;  

- тестирование по всем темам курса;  

- устные зачёты.  

  

Основные цели изучения экологии в школе:  



1. Формирование системных базисных знаний основных экологических законов, 

определяющих существование и взаимодействие биологических систем разных уровней, в том 

числе системы «человечество — природа».  

2. Рассмотрение экологических основ социальной жизни и демографических 

процессов человечества, а также современного состояния окружающей природной среды, 

природных ресурсов, форм и методов их охраны и рационального использования в целях 

устойчивого развития общества.  

3. Формирование представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы.  

4. Формирование экологического мышления, личной позиции и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах человеческой деятельности.  

  

Задачи:  

Обучающие:  

• рассмотреть тенденции антропогенного воздействия людей на окружающую среду;  

• сформировать представление о взаимосвязи здоровья человека с окружающей 

средой;  

• определить факторы, влияющие на состояние организма человека;  

• изучить способы сохранения здоровья человека;  

• формирование у обучающихся к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач в области экологии; 

Развивающие:  

• развитие экологического мышления и самостоятельности, углубление и закрепление 

полученных при обучении теоретических и практических знаний, навыки интеллектуальной и 

исследовательской деятельности.  

Воспитательные:  

• сформировать бережное отношение к окружающей нас живой природе 

стимулирование здорового образа жизни;  

• формировать целостное мышление на основе высокой духовности, сознания 

личности, способной жить, мыслить, трудиться в Гармонии с собой, обществом, Природой.  

Нравственная ценность отбора содержания является важнейшим принципом воспитательной 

работы образовательного учреждения.



Планируемые результаты  

Личностные УУД:  

— 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 ресурс пользованию, 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.  

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования;  

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 

универсальных учебных действий.  

Метапредметными результатами являются умения:  

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике; - оценивать достигнутые 

результаты.   

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей  

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

— 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;  
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— 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, изделий из дерева и др.);  

— 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.  

  

  

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

 

Содержание работы школы экологической грамотности структурировано в виде четырех 

разделов-модулей. 

Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым направлен на развитие 

ценностей бережного отношения к природным ресурсам в фольклоре, в художественных 

произведениях, в верованиях разных народов. Необходимость экономии природных 

ресурсов, рационального природопользования, чувства меры в повседневном потреблении 

для здоровья окружающей среды, здоровья человека и его долголетия. В области 

ресурсосбережения, бережного расходования пресной воды, изделий из дерева и др. 

Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде направлен на формирование 

экологической безопасности человека в условиях местной природы, на формирование 

своего отношения к красоте природы, как к источнику творческого вдохновения, 

эмоционального благополучия, духовного самосовершенствования, возможности 

духовного общения с природой у разных народов. Аргументировать суждения о роли 

природы в сохранении и укреплении психологического и нравственного здоровья 

человека. 

Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение направлен на развитие 

регулятивного умения осознанного самоограничения цели просветительской работы и ее 

формы, экологического грамотного поведения. Участие в просветительских акциях: 

публичные выступления; уроки для школьников, родителей; выпуск газеты, изготовление 

плакатов, листовок, коллективное обсуждение кинофильмов. 

Раздел 4. Формула правильного питания направлен на формирование грамотного 

правильного питания, умению обосновывать и аргументировать свой выбор полезные и 

вредные для здоровья человека продуктов питания. Участие в просветительских акциях, 

публично представлять результаты своих исследований. 

Цели и результаты формулируются на личностном, метапредметном и предметном 

уровне в соответствии со стратегическими целями школьного образования в области 

экологии и здоровья. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в процессе реализации программы 

внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности обучающиеся должны знать: 
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- 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; 

- о роли природы в сохранении и укреплении здоровья человека, удовлетворении 

материальных запросов и духовных потребностей человека; 

должны уметь: 

- 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. 

Цели школьного экологического здоровьесберегающего образования определяются 

приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического качества 

окружающей среды; 

здоровья и экологической безопасности граждан страны; 

международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого 

развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание 

человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

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. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

• Называть основные экологические факторы в жизни растений.  

• Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные 

состояния растений.  

• Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового состава, 

различных жизненных форм растений.  

• Описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений.  

• Давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям 

внутри растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений.  

• Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни 

жизненного состояния растений.  

• Объяснять значение различных экологических факторов для растений разных 

периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости растительных сообществ, 

видового разнообразия растений, разнообразия растительных сообществ.  

• Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни.  

• Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений.  

• Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки.  

Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости комнатных 

и сельскохозяйственных растений.  

  

 Календарно-тематическое планирование 

Общее количество часов 34 часа. 

 

№  Наименование раздела   Количество 

часов  

1.   Раздел 1. Экономное потребление: учусь быть взрослым  10 

2.   Раздел 2. Экологическая безопасность в природной среде  10 

3.   Раздел 3. Мой вклад в экологическое просвещение  6 

4.   Раздел 4. Формула правильного питания  8 

  Итого  34 

  

 Тематическое планирование  

  

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

1 Введение.  Приводить примеры (из 

фольклора, художественных 

произведений, религиозных 

 

2 Ценность бережного отношения к 

природным ресурсам в фольклоре. 
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3 Ценность бережного отношения к 

природным ресурсам в 

художественных произведениях. 

текстов) нерасточительного 

отношения к природным ресурсам. 

Своими словами пересказывать 

смысл рекомендаций Хартии Земли 

по бережному отношению к 

природе. 

Объяснять 

необходимость экономии 

природных ресурсов, рационального 

природопользования, чувства меры 

в повседневном потреблении для 

здоровья окружающей среды, 

здоровья человека и его долголетия. 

Выполнять проект в области 

ресурсосбережения, бережного 

расходования пресной воды, 

изделий из дерева и др. 

Обосновывать роль 

ресурсосбережения для 

безопасности государства, развития 

экономики, роста благосостояния 

населения, его здоровья. 

Высказывать свое мнение по 

вопросам самоограничения при 

потреблении материальных благ в 

целях сохранения качества 

окружающей среды. 

 

 

Представлять результаты 

проектов в классной газете. 

 

4 Ценность бережного отношения к 

природным ресурсам в верованиях 

разных народов. 

 

5 Ограниченность природных 

ресурсов на планете. 

Экономическое потребление как 

проявление экологической 

ответственности 

 

6 Энергосбережение.  

7 Экономное использование изделий 

из дерева. 

 

8 Бережное расходование пресной 

воды. 

 

9 Готовность к самоограничению в 

целях сохранения качества 

окружающей среды. 

 

10 Международная Хартия Земли.  

11 Экологическая безопасность 

человека в условиях местной 

природы. 

Доказывать, что природные 

ресурсы являются источником 

удовлетворения не только 

материальных, но и духовных 

потребностей человека. 

Выражать свое 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. 

Составлять инструкцию по 

экологически грамотному 

 

12 Роль природы в сохранении и 

укреплении здоровья человека. 

 

13 Природные ресурсы как источник 

удовлетворения материальных 

запросов человека. 

 

14 Природа и духовные потребности 

человека. 

 

15 Чувственно - эмоциональное 

общение человека с природой. 

 

16 Культурные традиции духовного 

общения с природой у разных 

народов. 

 

17 Чувство единения с природой.  

18 Фотоокно в природу.  
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19 Ценность эстетической 

привлекательности природной 

среды. 

поведению в природной среде, 

учитывающему местные 

экологические риски (кровососущие 

насекомые, ядовитые змеи, 

состояние питьевых источников). 

Обосновывать целесообразность 

такого поведения с точки зрения 

экологической безопасности 

личности и сохранения 

экологической безопасности 

личности и сохранения 

экологического качества природной 

среды. 

 

20 Отсутствие следов пребывания 

человека в природе как показатель 

его культуры. 

 

21 Просвещение и его формы. Правила 

экологически грамотного 

поведения. 

Называть цели просветительской 

работы и ее 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). 

 

22 Личный пример.  

23 Плакат.  

24 Буклет. Листовка.  

25 Выступление.  

26 Экологический театр.  

27 Продукты разные нужны, блюда 

разные важны. 

Называть полезные и вредные для 

здоровья человека продукты, 

обосновывать и аргументировать 

свой выбор. 

Доказывать, что вид и качество 

пищи напрямую связаны с 

состоянием здоровья человека. 

Составлять грамотное меню, с 

учетом возраста и состояния 

здоровья человека. 

Описывать личный опыт 

правильного питания. 

Приводить примеры полезных 

кулинарных традиций народов 

разных стран и разных культур. 

Выполнить проект «Необычное 

кулинарное путешествие». 

Участвовать в просветительских 

акциях, публично представлять 

результаты своих исследований. 

 

28 Режим питания.  

29 Энергия пищи.  

30 Где и как мы едим.  

31 Ты – покупатель.  

32 Кухни разных народов.  

33 Кулинарная история.  

34 

Как питались на Руси и в России. 

Необычное кулинарное 

путешествие. 

 

 
ИТОГО: 34  
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 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Программы внеурочной деятельности «Моя экологическая грамотность», 5-6 

классы, авторы Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, А. Ю. Либеров. - М.: 

Просвещение, 2012 г. (Работаем по новым стандартам). 

2. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг.- М.: Агар,2000. 

3. Гагарин А. В. Воспитание природой. Некоторые аспекты гуманизации 

экологического образования и воспитания. – М.: Московский городской психолого-

педагогический институт,2000. 

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

чрезвычайных ситуациях.- М.: ФАИР – ПРЕСС, 2000. 

5. Дзятковская Е. Н. Экологическая безопасность в школе и дома.- М.: Образование и 

экология, 2009. 

6. Захлебный А. Н. На экологической тропе. – М.:Педагогика,2009. 

7. Захлебный А. Н. Экологическое образование школьников во внеклассной работе / 

А. Н. Захлебный, И. Т 

8. Пономарёва О. Н. Народные традиции в экологическом образовании.- М.: 

Скрипторий, 2004. 

9. Ревель П. Среда нашего обитания.- М.: Мир,2005. 

Для учащихся 

1. Дзятковская Е. Н. Учусь общаться: рабочая тетрадь для 6—7 кл. / Е. Н. 

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

2. Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном. Беседы прошлых лет / Д. С. Лихачёв. 

— М.: Прогресс, 1997. 

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

НИИ школьных технологий, 2009. - Ч. 4, 9, 10, 17, 19, 20. 

4. Селевко Г. К. Утверждай себя / Г. К. Селевко. — М.: Народное образование: НИИ 

школьных технологий, 2006. — Ч. 5-7, 9, 11, 13, 14. 

5. Селевко Г. К. Управляй собой / Г. К.. Селевко. — М.: Народное образование: НИИ 

школьных технологий, 2006. — Ч. 6—14. 

6. Трешневиков А. Н. Экологический букварь: для сред, и ст. кл. — М.: ЭКОС-

информ, 1995. 

Психология: учеб. пособие: 6 кл. / под ред. И. В. Дубровиной. — М.: Изд-во МПСИ, 2007. 

1. Хартия Земли — http://earthcharter.ru 

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

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

1. Экологический атлас для школьников / под ред. А. Т. Зверева. - М.: АСТ-Пресс, 

2001. 

Учебное оборудование 

- компьютер 

- проектор 

- экран 

- видеофильмы 

- изобразительные инструменты и материалы 


