
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по экологическому образованию для 5-6 

классов составлена на основе Программы внеурочной деятельности «Моя экологическая 

грамотность 5-6 классы. Работаем по новым стандартам». 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. «Экологическая культура и здоровый образ жизни.8класс. Авторы: Е.Н. 

Дзятковская, А.Н. Захлебный, Л.И. Колесникова и др.-М.:Просвящение,2012.-92с.- 

(Работаем по новым стандартам). Рабочая программа опирается на программу развития 

универсальных учебных действий, примерные программы отдельных учебных предметов 

и курсов, 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.                          Цели внеурочной деятельности: 

Формирование индивидуального и коллективного опыта проектирования здорового и 

экологически безопасного образа жизни в жизненных ситуациях школы и дома.                                                                                                      

Задачи курса: 1)развитие общения как ведущей деятельности, познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся, умений самостоятельно приобретать знания; 

2) развитие разнонаправленных интересов учащихся в гуманитарной, естественнонаучной, 

технической, прикладной сферах деятельности; 3) формирование исследовательских 

умений и практических действий в реальных жизненных ситуациях; 4)воспитание 

гражданской ответственности, лидерских качеств, трудолюбия, аккуратности; Программа 

построена на основе общенациональных базовых ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество, и направлена на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; ненасильственного общения и социального партнерства как 

непременных условий решения экологических проблем в глобальном мире; обсуждения 

актуальных вопросов экологии, здоровья, безопасности, ведения работы по 3 

экологическому просвещению, а также на формирование ценностного отношения к 

сохранению многообразия биологической и культурной информации как к условию 

устойчивого развития общества и природы. Программа внеурочной деятельности является 

неотъемлемым звеном в достижении целей основного общего экологического 

образования. Содержание экологического образования предусматривает формирование 

научного знания об экологических связях в окружающем мире, их противоречиях; 

экологических рисках и способах их контроля; этических и правовых нормах 

экологической безопасности; историческом опыте экологической культуры разных 

народов; правилах экологически сообразного здорового образа жизни; 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. 

Экологическое образование реализуется через тематическую составляющую базовых 

учебных предметов, вариативный урочный компонент, в том числе элективные учебные 

курсы, а также внеурочную деятельность. Каждая из этих форм решает свои 

специфические задачи. Экологическое образование во внеурочной деятельности 



представляет собой форму учебной деятельности обучающихся, реализующую системно-

деятельностный подход преемственно с учебными задачами урочного компонента, но в 

иных условиях, на другом материале, в разнообразных личностно и социально значимых 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях с экологической и здоровье 

сберегающей тематикой. В примерной программе предусмотрено развитие 

представленных в программах основного общего образования видов деятельности 

обучаемых и соблюдается преемственность по отношению к внеурочной деятельности 

начального образования. В основной школе на базе формируемых универсальных 

учебных действий осваивается экосистемная познавательная модель и экологически 

направленная рефлексивно-оценочная деятельность. 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. Основные виды внеурочной 

деятельности: исследовательская, организационно-коммуникативная, рефлексивно - 4 

оценочная, креативная, проектная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

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 проект; 

— 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, 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 курса внеурочной деятельности 

 

5- 6 класс (35 ч) 

 

Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь экологическому мышлению (11 ч) 

 

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 пра-
вильного использования в целях экологической безопасности. 

 

Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого (10 ч) 

 

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 в школе и дома: учусь предосторожности (7 ч) 

 

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.  Экология родного края. (8) 

Охраняемые территории родного края. Заповедники. Национальные парки. Памятники природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫЙ ЭКОЛОГ 

5 - 6 класс (35 ч) 

№ 

занятия 

                                                    Тема занятия Количество 

часов 

 Раздел 1. Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению. 
11 

1 Экология как область научного знания. 1 

2 Потребность человека в благоприятной среде жизни. 1 

3 Экологические опасности в окружающем мире. Природные источники 

экологической опасности, их неустранимый характер. 
1 

4 Источники экологической опасности связанные с деятельностью человека. 1 

5 Природные и антропогенные источники экологической опасности нашего 

края. 
1 

6 Экологическое мышление – условие развития экологической зоркости, 

умения обнаружить экологическую опасность. 
1 

7 Экологический риск – как вероятность опасности. «Юный эколог». 

Выявление экологических рисков в повседневной жизни. 
1 

8 Зависимость величины экологического риска от экологической 

грамотности человека, его жизненных ценностей, образа жизни (характера 

питания, наличия вредных привычек и др.). 

1 

9 Модели поведения: избегание экологической опасности, приспособление к 

ней или её устранение. 
1 

10 Способы предупреждения населения об экологической опасности. Роль 

средств массовой информации, телевидения, 

Интернета, радио, рекламы, средств оповещения гражданской обороны. 

1 

11 Трудности нахождения необходимой экологической информации, 

проблемы понимания информации, её правильного использования в 

целях экологической безопасности. 

1 

 Раздел 2. Экологическая грамотность: уроки прошлого. 10 

12 -13 Полезная информация из прошлого. Источники информации об 

экологической культуре разных народов: музеи, библиотеки, Интернет, 

кинофильмы, диалог поколений. 

2 

14 -15 Народная мудрость об экологической грамотности. Экологические 

традиции и обычаи народов России, отражённые в предметах быта, 

произведениях народных промыслов, фольклоре. 

2 

16 -17 Экологическая культура коренных народов своего региона. Особенности 

питания, жилища, хозяйствования, народного творчества. 
2 

18 - 19 Отношение к вредным привычкам, 

браконьерству, расточительному природопользованию. 
2 



19 -20 Возможность использования традиций прошлого в современном мире. 2 

 Раздел 3. Экологическая безопасность в школе и дома. 7 

21 Достоверная и ложная экологическая информация.  

22 Важность достоверности информации («предупреждён — значит 

вооружён»). Причины недостоверности или заведомой ложности 

экологической информации. 

1 

23 Признаки ложной информации. 1 

24 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. 

1 

25 Экологическая безопасность в школе. 1 

26 Экологическая безопасность дома. 1 

27 Способы снижения экологических рисков. 1 

 Раздел 4.  Экология родного края. 8 

28 Экологическая безопасность Среднего Урала. 1 

29 Висимский заповедник и Денежкин камень. 1 

30 Национальный парк « Припышминские боры». 1 

31 Проект. Памятник природы « Лагушинский бор». 1 

32 Проект. Памятник природы « Ветлачихинский пруд». 1 

33 Экскурсия « Водоемы п. Ертарского». 1 

34 Экскурсия в парк. 1 

35 Экскурсия на родник. 1 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Цифровая лаборатория по биологии и экологии. 

Компьютер. Проектор. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


