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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности «Экология растений» для обучающихся 7 класса 

составлена на основе авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.) и направлена на 

развитие их познавательной активности. 

Цель программы: Способствовать формированию представлений об экологии растений – 

как науке о взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их 

живой и неживой средой; о месте экологии растений в ботанической науке; об 

экологических принципах охраны природы и рационального природопользования. 

Задачи: 

- способствовать созданию у учащихся понятийного аппарата и знакомству с основными 

закономерностями экологии растений; 

- познакомить учащихся с основными направлениями и особенностями исследований 

глобальных, региональных и локальных экологических проблем; 

- способствовать привитию умений и формированию навыков выполнения простейших 

экологических исследований; 

- создать условия для воспитания экологически грамотных людей, способных в будущем 

принимать экологически ориентированные решения при воздействии на природу. 

Программа реализуется в 7-х классах на протяжении 34 часов. (1 час в неделю). 



Изучение курса осуществляется с использованием: 

- учебника: Экология растений: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. - М. 

Вентана-Граф, 2010, - 192 с.: ил. 

- рабочей тетради: Горская Н.А. Экология растений: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.А.Горская. – М. Вентана-Граф, 2012. – 80 с.6 ил. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

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; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности; 

9) адаптации 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 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать овладение следующими универсальными учебными 

действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) 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 учётом предложенной биологической 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 явлений и 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) 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 проведённого 

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. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом 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 надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) 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 учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 



2) совместная деятельность: 

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 её 

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 учётом 

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 отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

 

Регулятивные универсальные учебные 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 учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний 

об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому 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; 

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 своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё 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). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 5 

классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки живого, 

сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологией (4–5 

профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. 

Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 

дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, 

орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 

ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 

природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 



аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 6 

классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими 

науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, 

С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения вегетативных и 

генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, 

части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, 

части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать 

растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 

классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, 

плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, 

лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изображениям, 

схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 



(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, 

в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию 

из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 8 

классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. 

Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие 

наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 



раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на 

Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 



владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 

классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

отличия человека от животных, приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. 

И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. 

Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, 

клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ 

и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и 

средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследственные и 

ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятельности 

человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 



выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и 

полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном 

и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей 

скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства, 

технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма 

человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения 

и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать информацию 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

В рабочую программу включены лабораторные и практические работы. Большинство 

практических работ проводится в составе комбинированных занятий. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы; 

 экскурсии. 

 



Содержание программы 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых 

организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей 

их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 

растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия 

проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным 

организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч) 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический 

фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Приспособление 

растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, 

прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений своей 

местности. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе работы 

доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на рост и 

развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте 

проростки.) Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты 

листьев камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его 

расположением относительно направления световых лучей.) 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян, 

роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие 

температурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, теплолюбивые 

растения. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч) 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, 

расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. Влажность как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые 

растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 



Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей местности к 

условиям влажности. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой 

выявляются особенности строения растений с разным отношением к влаге.) 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений. 

Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к 

опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью 

лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности воздуха. (С 

помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.) 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие 

почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное 

питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические и 

минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на прорастание 

семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например, фасоли, в типах 

почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода. В ходе работы 

доказывается, что сроки прорастания семян и развития проростков зависят от типа 

почвы.) 

Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в это 

время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии тепличного 

хозяйства с процедурой подготовки почвы можно познакомиться на примере 

выращивания комнатных растений.) 

Тема 7. Животные и растения (2ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, животные-

опылители и распространители семян растений. Лабораторные работы. Способы 

распространения плодов и семян. (С помощью коллекции плодов и семян и лупы 

изучаются приспособления семян и плодов к распространению животными.) Изучение 

защитных приспособлений растений. (На гербарных экземплярах растений доказывается, 

что у растений имеется пассивная защита от поедания их животными, например: у 

крапивы — жгучие волоски, у барбариса или боярышника — колючки.) 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч) 



Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью 

гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 

приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. 

Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 

экземплярах.) 

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. 

Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы 

растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и вынужденный 

покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей экскурсия 

может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться с 

сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в 

природе, находить доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить, 

каким образом разные растения приспособились переносить зимние условия; какие 

условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических 

факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя 

семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний растений. 

Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период молодости, 

период зрелости. 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни 

растений (2ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и 

узкая приспособленность. Практическая работа. Воздействие человека на 

растительность. (По материалам учебного пособия «Экология растений», учебника 

«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» 

учебника «История средних веков» (авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается влияние 

человека на растительность на разных этапах развития общества.) 

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 



Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических 

зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и 

деревья-рощи. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке. 

(Изучаются особенности различных жизненных форм растений на пришкольном участке 

или в любом природном комплексе. Делаются выводы о преимущественном 

распространении определенных жизненных форм и обсуждается их санитарное 

состояние.) 

Тема 14. Растительные сообщества (3ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 

растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в растительном 

сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная 

расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных сообществ, 

видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, 

городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется состояние 

растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень 

антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые 

территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, охраняемые 

территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью пособия «Экология 

растений» и атласа с географической картой «Охрана природы России» учащиеся 

знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, если есть возможность — с 

охраняемыми растениями своей местности.) 

 

Оборудование и приборы 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые микропрепараты 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

Поурочно-тематическое планирование 



Дата 

 

№ 

 

 

Раздел, тема занятия 

Практическая 
часть 

Содержание тем Требования к уровню 
подготовки учащихся 

план факт 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 
  

1 Вводный инструктаж по т/б. 
Экология как наука и 
учебный предмет. 
Организм и среда 
обитания. 

 
Экология как 
наука. 

Экология 
растений и 
животных как 
учебный 
предмет. 

Знать что такое экология. 

Что изучает экология 
растений. 

  
2 Экскурсия. Живой 

организм, его среда 
обитания и условия 
существования. 

экскурсия Среда обитания 
и условия 
существования. 
Взаимосвязи 
живых 
организмов и 
среды. 
Особенности 
взаимодействия 
растений и 
животных с 
окружающей их 
средой. 

Знать основные понятия: 
среда обитания, условия 
существования. 

Уметь характеризовать 
взаимосвязи растений с 
условиями существования. 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч) 
  

3 Свет как экологический 
фактор. Практическая 
работа №1 «Изучение 
потребностей в количестве 
света у растений своей 
местности». 

Пр. р. 1 Свет и 
фотосинтез. 
Влияние света на 
рост и цветение 
растений. Свет 
как 
экологический 
фактор. 

Уметь давать определение 
таким понятиям как: свет и 
фотосинтез. 

  
4 Экологические группы 

растений по отношению к 
свету. Лабораторная 
работа №1. «Изучение 
строения листьев 
светолюбивого и 
тенелюбивого растений 
под микроскопом». 

Л. Р. 1 Экологические 
группы растений 
по отношению к 
свету. 

Уметь: работать с 
микроскопом. 

Делать выводы о связи 
строения листа с его 
функцией и его 
расположением 
относительно направления 
световых лучей. 

Знать характеристику 
основных экологических 
групп по отношению к свету. 

  
5 Приспособление растений 

к меняющимся условиям 
освещения. 

 
Приспособление 
растений к 
меняющимся 
условиям 
освещения 

Знать: 

- что такое растения 
длинного дня, растения 
короткого дня; 



-влияние прямого солнечного 
света, рассеянного света. 

Уметь: 

- характеризовать влияние 
света на рост и развитие 
растений; 

-объяснять сущность 
процесса фотосинтеза; 

-давать классификацию 
растениям по отношению к 
свету: светолюбивые, 
теневыносливые и 
тенелюбивые. 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 
  

6 Тепло как необходимое 
условие жизни растений. 

 
Тепло как 
необходимое 
условие жизни 
растений. 
Значение тепла 
для прорастания 
семян, роста и 
развития 
растений. 
Температура как 
экологический 
фактор. 
Разнообразие 
температурных 
условий на 
Земле. 

 

Знать: что тепло является 
необходимым условием 
жизни растений 

Уметь: характеризовать 
тепловые пояса. 

 

  
7 Практическая работа №2. 

«Изучение (по 
справочникам) 
сельскохозяйственных 
растений, наиболее 
приспособленных к 
выращиванию в нашей 
местности». 

Пр. р. 2 Выделение тепла 
растениями. 
Зависимость 
температуры 
растений от 
температуры 
окружающей 
среды. 

Знать: о влиянии 
температуры на растения. 

Уметь: характеризовать 
состояние растения в 
зависимости от температуры 
окружающей среды. 

  
8 Температура как 

экологический фактор. 
Экологические группы 
растений по отношению к 
теплу. 

 
Экологические 
группы растений 
по отношению к 
теплу. 
Приспособления 
растений к 
различным 
температурам. 

Знать: как 
приспосабливаются растения 
к высоким и низким 
температурам. 

Уметь: характеризовать 
экологические группы 
растений по отношению к 
температуре. 

 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч) 



  
9 Вода как необходимое 

условие жизни растений. 

 
Вода как 
необходимое 
условие жизни 
растений. 
Значение воды 
для питания, 
охлаждения, 
расселения, для 
прорастания 
семян, роста и 
развития 
растений. 

Знать: что вода, есть 
необходимое условие для 
жизни растений; 

Уметь: характеризовать 
влияние воды на рост и 
развитие растений. 

 

  
10 Практическая работа 

3. Изучение 
приспособленности 
растений своей местности 
к условиям влажности. 

Пр. р. 3 Влажность как 
экологический 
фактор. 
Экологические 
группы растений 
по отношению к 
воде. 

Знать: значение влажности 
для растений. 

Уметь: характеризовать 
экологические группы 
растений по отношению к 
воде (влаголюбивые 
растения, засухоустойчивые 
растения, суккуленты). 

 
  

11 Влажность как 
экологический 
фактор. Лабораторная 
работа 2. Знакомство с 
водными, влаголюбивыми 
и засухоустойчивыми 
растениями. 

Л. Р. 2 Приспособление 
растений к 
меняющимся 
условиям 
влажности. 

Знать: как 
приспосабливаются растения 
к недостатку влаги. 

Уметь: характеризовать 
приспособление растений к 
меняющимся условиям 
влажности 

 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч) 
  

12 Газовый состав и движение 
масс воздуха как 
экологические факторы в 
жизни 
растений. Лабораторная 
работа 3. Определение с 
помощью домашних 
растений степени 
запыленности воздуха. 

Л. Р. 3 Газовый состав и 
движение масс 
воздуха как 
экологические 
факторы в жизни 
растений. 

Знать: газовый состав 
воздуха, значение для 
растений азота, кислорода, и 
углекислого газа; влияние 
кислотных дождей на рост и 
развитие растений. 

Уметь: определять степень 
запыленности воздуха. 

  
13 Значение для растений 

азота, кислорода и 
углекислого газа. 
Приспособление растений 
к извлечению азота, 
кислорода и углекислого 
газа из воздуха. 

 
Значение для 
растений азота, 
кислорода, и 
углекислого газа. 
Приспособление 
растений к 
извлечению 
азота, кислорода 
и углекислого 
газа из воздуха. 

Знать: каково значение для 
растений азота, кислорода, и 
углекислого газа. 

Уметь: характеризовать 
приспособления растений к 
извлечению азота, кислорода 
и углекислого газа из воздуха 

  
14 Приспособление растений 

к опылению и 
распространению 
ветром. Лабораторная 

Л. Р. 4 Приспособление 
растений к 
опылению и 

Знать: о роли ветра в 
опылении распространении 
растений. 



работа 4. Изучение 
приспособлений растений к 
опылению и 
распространению ветром. 

распространению 
ветром. 

Уметь: - характеризовать 
приспособление растений к 
опылению и 
распространению ветром. 

 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 
  

15 Почва как необходимое 
условие жизни растений. 

 
Почва как 
необходимое 
условие жизни 
растений. Виды 
почв. Состав 
почвы. 

Знать: что такое почва; 
состав почвы; значение 
минеральных и органических 
веществ почвы; гумус, его 
значение для растений; 

Уметь: характеризовать 
почвенное питание растений; 

Доказывать, что сроки 
прорастания семян и 
развития проростков зависят 
от типа почвы. 

 
  

16 Экологические группы 
растений по отношению к 
разным свойствам почв. 

 
Экологические 
группы растений 
по отношению к 
разным 
свойствам почв. 

Знать: Экологические группы 
растений по отношению к 
разным свойствам почв. 

Уметь: характеризовать 
солевыносливые 
(солеустойчивые) растения. 

 
  

17 Плодородие почв. 
Действия человека, 
влияющие на качество 
почв. Экскурсия. Человек 
и почва. 

Экскурсия Плодородие 
почв. Действия 
человека, 
влияющие на 
качество почв. 

Знать: что такое плодородие 
почв, чем оно обусловлено; 
как улучшает человек 
плодородие почвы 
(органические и 
минеральные удобрения). 

Уметь: объяснять влияние 
человека на плодородие 
почв, характеризовать 
эрозию почв. 

 

Тема 7. Животные и растения (2ч) 
  

18 Взаимное влияние 
животных и растений. 
Значение животных для 
опыления и 
распространения 
растений. Лабораторная 
работа 5. Способы 
распространения плодов и 
семян. 

Л. Р. 5 Взаимное 
влияние 
животных и 
растений. 
Значение 
животных для 
опыления и 
распространения 
растений. 

Знать: о взаимное влияние 
животных и растений. О 
значение животных для 
опыления и распространения 
растений. 

Уметь: характеризовать 
растительноядных животных, 
животных-опылителей и 
приспособления растений к 
их опылению. 
Характеризовать способы 



распространения плодов и 
семян. 

 
  

19 Значение растений для 
животных. Растения-
хищники. Лабораторная 
работа 6. Изучение 
защитных приспособлений 
растений. 

Л. Р. 6 Взаимное 
влияние 
животных и 
растений. 
Значение 
растений для 
животных. 
Растения – 
хищники. 

Знать: о растениях – 
хищниках. 

Уметь: характеризовать 
дополнительный способ 
питания у растений и 
приспособления к нему у 
растений- хищников. 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч) 
  

20 Влияние растений друг на 
друга. Лабораторная 
работа 7. Взаимодействие 
лиан с другими 
растениями. 

Л. Р. 7 Прямое и 
опосредованное 
влияние 
растений друг на 
друга. Различные 
формы 
взаимодействия 
между 
растениями. 
Конкуренция 
между 
растениями по 
отношению к 
различным 
экологическим 
факторам. 

Знать: Как влияют растения 
друг на друга. 

Уметь: характеризовать типы 
взаимоотношений растений 
друг с другом: конкуренцию, 
растения-паразиты. 

 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 
  

21 Роль грибов и бактерий в 
жизни растений. 

 
Роль грибов и 
бактерий в жизни 
растений. 
Круговорот 
веществ и 
непрерывность 
жизни. 

Знать: о роли грибов и 
бактерий в круговороте 
веществ; о роли микоризы 
для растений и грибов. 

Уметь: характеризовать 
способы питания грибов и 
паразитов (сапротрофы, 
паразиты); 

 
  

22 Бактериальные и 
грибковые болезни 
растений. Лабораторная 
работа 8. Грибные 
заболевания злаков. 

Л. Р. 8 Бактериальные и 
грибковые 
болезни 
растений. 

Знать: о грибковых 
заболеваниях злаков; о 
способах распространения 
бактериальных и грибковых 
болезней растений. 

Уметь: характеризовать 
бактериальные и грибковые 
болезни растений 
(фитофтороз, Фруктовую 
гниль, ржавчину, мучнистую 
росу). 

 



Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

  
23 Приспособленность 

растений к сезонам 
года. Экскурсия. 

Экскурсия Приспособления 
растений к 
сезонам года. 
Листопад и его 
роль в жизни 
растений. 
Глубокий и 
вынужденный 
покой. 

Знать: как 
приспосабливаются растения 
к сезонам года; о значении 
листопада; лесной 
подстилки; 

Уметь: характеризовать 
глубокий и вынужденный 
покой; 

 
  

24 Фенологические фазы 
растений и влияние на них 
климата и погоды. 

 
Приспособления 
растений к 
сезонам года. 
Озимые и 
яровые 
однолетники. 
Глубокий и 
вынужденный 
покой. 
Фенологические 
фазы растений и 
влияние на них 
климата и 
погоды. 

Знать: что такое озимые 
однолетники, весеннее 
сокодвижение. 

Уметь: 

Характеризовать яровые 
однолетники; 

Давать понятие фенологии, 
фенологическим фазам. 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 
  

25 Периоды жизни и 
возрастные состояния 
растений. 

 
Периоды жизни и 
возрастные 
состояния 
растений. 
Значение 
различных 
экологических 
факторов для 
растений разных 
периодов жизни 
и возрастных 
состояний. 
Причины покоя 
семян. Условия 
обитания и 
длительности 
возрастных 
состояний 
растений. 

Знать: периоды течения 
жизни растений ( период 
покоя, период молодости, 
период зрелости). 

Уметь: 

Характеризовать периоды 
течения жизни растений ( 
период покоя, период 
молодости, период зрелости). 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений (2ч) 
  

26 Разнообразие условий 
существования растений. 

 
Разнообразие 
условий 
существования 
растений. 
Жизненное 
состояние 
растений как 
показатель 
условий жизни. 

Знать: о разнообразных 
условиях существования 
растений, что такое 
жизненное состояние 
растений, вторичный покой 
растений. 

Уметь: давать 
характеристику растениям с 



Уровни 
жизненного 
состояния 
растений. 

широкой и узкой 
экологической 
приспособленностью, 
характеризовать жизненное 
состояние растений 
(высокое, среднее, низкое). 

  
27 Практическая работа 

4. Воздействие человека 
на растительность. 

 

Ядовитые растения 

Пр. р. 4 
 

Знать: как человек может 
влиять на растительность 

Уметь: оценивать влияние 
человека на растительный 
мир нашей планеты 

 

 

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 
  

28 Разнообразие жизненных 
форм 
растений. Практическая 
работа 5. Изучение 
жизненных форм растений 
на пришкольном участке. 

Пр. р. 5 Разнообразие 
жизненных форм 
растений. 
Разнообразие 
деревьев разных 
климатических 
зон. Жизненные 
формы растений 
своей местности. 

Знать: Разнообразие 
жизненных форм растений 
(широколиственные, 
мелколиственные, хвойные 
деревья; суккулентные 
стеблевые деревья; 
бутылочные и розеточные 
деревья; деревья- душители 
и деревья-рощи) 

Уметь: 

Давать характеристику 
разнообразию жизненных 
форм растений. 

Тема 14. Растительные сообщества (3ч) 
  

29 Растительные сообщества, 
их видовой состав, 
количественные 
соотношения видов. 

 
Растительные 
сообщества, их 
видовой состав. 
Естественные и 
искусственные 
растительные 
сообщества. 

Знать: характеристику 
растительного сообщества. 

Уметь: характеризовать 
видовой состав, 
разнообразие растений 
входящих в сообщество. 

 

 
  

30 Строение растительных 
сообществ. Экскурсия. 
Строение растительного 
сообщества. Практическая 
работа 6. Изучение 
состояния сообщества. 

Экскурсия. 
Пр. р. 6 

Строение 
растительных 
сообществ: 
ярусность, 
слоистость, 
горизонтальная 
расчлененность. 
Суточные и 
сезонные 
изменения в 
растительных 
сообществах. 

Знать: что такое ярусность. 

Уметь: характеризовать 
смену растительных 
сообществ. 

 



  
31 Суточные и сезонные 

изменения в растительных 
сообществах. 

  
Знать: о многообразии 
изменений в растительных 
сообществах; 

Уметь: оценивать изменения 
в растительных сообществах 

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 
  

32 Обеднение видового 
разнообразия растений. 
Редкие и охраняемые 
растения 

 
Строение 
растительных 
сообществ: 
ярусность, 
слоистость, 
горизонтальная 
расчлененность. 
Суточные и 
сезонные 
изменения в 
растительных 
сообществах. 
Редкие и 
охраняемые 
растения. 

Знать: что такое ярусность, 
меры охраны растительного 
мира, что такое Красные 
книги. 

Уметь: наблюдать за 
состоянием растений, 
характеризовать смену 
растительных сообществ. 

 

  
33 Охраняемые территории. 

Редкие и охраняемые 
растения своей местности. 

 
Охраняемые 
территории. 
Редкие и 
охраняемые 
растения своей 
местности. 

Знать: классификацию 
охраняемых территорий 
(заповедники, биосферные 
заповедники, национальные 
парки, памятники природы). 

Уметь: характеризовать 
охраняемые территории. 

 
  

34 Практическая работа 7. 
Охраняемые территории 
России 

Пр. р. 7 
 

Знать: охраняемые 
территории России. 

Уметь: находить 
необходимую информацию в 
различных 
источниках Уметь: применять 
полученные знания на 
практике 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Экология растений» 
дети научатся: 

 Составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повествование; 

 Работать с различными источниками информации; 

 Выполнять наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 Оформлять результаты и выводы исследований в тетради не только с помощью 
текста, но и используя схемы, графики, таблицы; 

 Получать информацию из различных источников; 

 Определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные 
признаки объекта; 



 Анализировать состояние объектов, сравнивать объекты с изображением их на 
рисунке и определять их; 

 Сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения; 

 Находить информацию о растениях в научной литературе, биологических 
справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной 
информацией; 

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира. 

 Характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические 
факторы; проводить фенологические наблюдения, соблюдать правила техники 
безопасности при проведении наблюдений; 

Ученик получит возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с живыми объектами в природе; 

 Выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к живой 
природе; 

 Находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, интернет ресурсах, анализировать, 
оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях, поступках по 
отношению к живой природе. 

 

 
 

 
 

 
 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

 

 

Литература для учащихся 

Окружающая среда. Энциклопедический словарь-справочник.- М.,1993.-640 с. 

Агеева Г.А., Лаврова К.Г. Цветы в вашем доме. - Петрозаводск., 1992. -174 с. 

Алексеев С.В. и др. Практикум по экологии. - М.,1996.-192 с. 

Алексеев С.В. Экология.-С/П.,1999.-240 с. 

Атлас комнатных растений. -М., 2005.-432 с. 

Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг.-М.,2000.-388 с. 

Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М., 1951. -348 с. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России.-М.,1995.-232 с. 



Новиков Ю.В. Природа и человек.-М.,1991.-223 с. 

Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. -Л.,1982. -192 с. 

Экология России. Хрестоматия. /Сост. Кузнецов В.Н./. - М., 1995. - с.221 - 243. 

Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с. 

Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с.. 

 

 

1. Учебное пособие «Экология растений»: пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ (В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.); под ред. Д-ра биол. Наук проф. Н.М. 
Черновой. – М.: Вентана –Граф, 2010,-128с.:ил. 

Интернет-ресурсы. 

1. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

2. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

3. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

 


