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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная программа по учебному курсу «Экологическая культура, грамотность, 

безопасность» основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО). 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ГРАМОТНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Учебный курс развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Экологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА, ГРАМОТНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Целями изучения экологии на уровне основного общего образования являются: 

- формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

           - формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

- формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе и организма человека 

             - формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии для объяснения 

процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

- формирование умений объяснять роль экологии и биологии в 

практической деятельности людей, значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

- формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 



Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

— приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

— освоение приѐмов работы с экологической и биологической информацией, 

в том числе о современных достижениях в области биологии и экологии, еѐ 

анализ и критическое оценивание; 

— воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ГРАМОТНОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

. Данная программа предусматривает изучение учебного курса в 8- классе - 1 час в 
неделю, всего - 34 часа, в 9 классе 0,5 часа в неделю, всего-17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел 1 Как обнаружить экологическую опасность: учусь 

экологическому мышлению — 5 часов. 

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 эколо- 

гической 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 

еѐ 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, еѐ правильного использования в целях экологической 

безопасности. 

 

Раздел 2 Экологическая грамотность: уроки прошлого — 4 часа. 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, отражѐнные 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 часов. 

Достоверная и ложная экологическая информация. Важность 

достоверности информации («предупреждѐн — значит вооружѐн»). 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 еѐ проверки на достоверность, 

представление проверенной информации в кратком виде без искажения еѐ 

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 

ненадѐжности информации о возможных его последствиях («не навреди»). 

Надѐжные 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: учусь быть взрослым -6 часов 

Чувство меры как признак взрослости. Ценность экономности, не 

расточительности, 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, экологической 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. 



Раздел 5 Экологическая безопасность в природной среде — 8 часов. 

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 — 4 часа. 

Просвещение как средство повышения экологической грамотности 

человека. Формы просвещения (личный пример, плакат, буклет, листовка, 

театр, выступления и др.). Правила экологически грамотного поведения в 

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



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

— отношение к экологии и биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине, 

экологии и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли экологии и биологии в формировании 

эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических и экологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 
 

• развитие научной любознательности, интереса к экологической 

науке, навыков исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 



• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды 

— ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

— осознание экологических проблем и путей их решения; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

— адекватная оценка изменяющихся условий; 

— принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
(явлений); 

 

— устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 

— с учѐтом предложенной экологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 



— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических и 

экологических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной экологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

 
Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 
 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учѐтом предложенной 

учебной биологической задачи; 

 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 

— оценивать надѐжность экологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



— запоминать и систематизировать биологическую и экологическую информацию. 

 
Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

— выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 

 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической 

 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 

— планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 



— выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 
 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 
Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 

— самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 
 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной экологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 
Эмоциональный интеллект: 



— различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций. 

 
Принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 
 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем программы 

Количество 
часов 

1 Как обнаружить экологическую опасность: учусь 
экологическому мышлению. 

5 

2 .Экологическая грамотность: уроки прошлого 4 

3 Экологическая безопасность в школе и дома: учусь 
предосторожности 

7 

4 Экономное потребление: учусь быть взрослым 6 

5 Экологическая безопасность в природной среде 8 

6 Мой вклад в экологическое просвещение 4 

 Общее количество: 34 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

п/п Тема 
занятия 

Кол – 
во часов 

Дата 
изучения 

1 Развиваем экологическую зоркость. Экология как 

область научного 

знания. Экологическое мышление как метод 

научного познания мира, 

выявления и решения экологических проблем 

1 04.09 

2 Экологические опасности в окружающем мире. 
Природные источники 
экологической опасности, их неустранимый характер. 

1 10.09 

3 Источники экологической опасности, связанные с 
деятельностью человека. 

1 17.09 

4 Экологическое мышление — условие развития 

экологической зоркости, умения обнаруживать 

экологическую опасность. Экологический риск 

как вероятность опасности. «Экологический 

след». 

Выявление экологических рисков в повседневной жизни. 

1 24.09 

5 Способы предупреждения населения об 

экологической опасности. Роль средств массовой 

информации, телевидения, Интернета, радио, 

рекламы, средств 

оповещения гражданской обороны. 

1 02.10 

6 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. 

1 09.10 

7 Народная мудрость об экологической грамотности. 

Экологические традиции и обычаи народов России, 

отражѐнные в предметах быта, произведениях 

народных промыслов, фольклоре. 

1 16.10 

8 Экологическая культура коренных народов своего 

региона. Особенности питания, жилища, 

хозяйствования, 

народного творчества. 

1 23.10 

9 Отношение к вредным привычкам, 
браконьерству, расточительному природопользованию. 

Возможность 

использования традиций прошлого в современном мире. 

1 06.11 

10 Достоверная и ложная экологическая информация. 
Важность достоверности информации («предупреждѐн 

— значит вооружѐн»). 

1 13.11 

11 Причины недостоверности или заведомой 

ложности экологической информации. 
Признаки ложной информации. 

1 20.11 

12 Информация о качестве потребляемой 
питьевой воды, воздуха, питания, используемых 

бытовых приборов, мебели, 

стройматериалов и др., способы еѐ проверки на 

1 27.11 



 достоверность   

13 Представление проверенной информации в кратком виде 
без искажения еѐ смысла для использования при 

оповещении населения об экологических рисках. 

1 04.12 

14 Предосторожность в принятии решений о направлении 

действий. Принцип предосторожности как готовность 

отказаться от действия при неполноте или ненадѐжности 

информации о возможных его последствиях («не 

навреди»). 

1 11.12 

15 Надѐжные и проверенные способы снижения 

экологического риска при экологически опасном качестве 

питьевой воды, воздуха, питания, бытовых приборов, 

мебели, стройматериалов. 

1 18.12 

16 Публичное представление информации 
с разделением достоверных объективных сведений 

(фактов) и субъективных 

мнений о них. 

1 25.12 

17 Чувство меры как признак взрослости. 1 15.01 

18 Ценность экономности, не 
расточительности, рачительности, скромности, бережного 

отношения к природным ресурсам в фольклоре, 

художественных произведениях, 

верованиях разных народов, в международной Хартии 

Земли. 

1 22.01 

19 Причины 
формирования сходных ценностей у разных народов. 

1 29.01 

20 Ограниченность природных ресурсов на планете. 

Экономное потребление как проявление экологической 

ответственности, экологической грамотности человека, 

условие его здоровья и долголетия. 

1 05.02 

21 Ресурсосбережение, его виды. Энергосбережение, 

экономное 

использование изделий из дерева, бережное расходование 

пресной воды и др. 

1 12.02 

22 Готовность к самоограничению в целях сохранения 

экологического 

качества окружающей среды, здоровья человека и 

безопасности жизни. 

1 19.02 

23 Безопасность общения с природой для человека. 1 02603 

24 Экологическая безопасность человека в условиях местной 

природы (клещи, змеи, состояние источников питьевой 

воды и др.). 

1 05.03 

25 Природа в жизни человека. Роль природы в сохранении и 
укреплении здоровья человека. 

1 12.03 

26 Природные ресурсы как источник удовлетворения 

материальных запросов 

человека; его духовных потребностей в красоте, 

чувственно-эмоциональном общении с живым, его 

познании. 

1 19.03 

27 Духовное общение с природой, его 
культурные традиции у разных народов. 

1 02.04 

28 Чувство единения с природой. 1 09.04 



29 Ценность эстетической привлекательности природной 

среды 

1 16.04 

30 
Отсутствие следов пребывания человека в природе 

как показатель его экологической культуры 

1 2304 

31 Просвещение как средство повышения экологической 
грамотности человека 

1 30.04 

32 Формы просвещения (личный пример, плакат, буклет, 
листовка, театр, выступления и др.). 

1 07.05 

33 Правила экологически грамотного поведения в 
школе, дома, в городской, сельской, природной среде. 

1 14.05 

34 Обобщение изученного 1 21.05 
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