
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ 

 6 КЛАСС 

 

Настоящая  рабочая  учебная программа  курса «Экология растений» для 6 

класса II ступени обучения основной общеобразовательной школы 

составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, 
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года, и авторской 

программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.). 

Рабочая программа направлена на развитие экологического 

образования школьников в процессе обучения биологии.   Курс изучается на 

примерах растительности и  флоры, характерных для Самарской области. 

Согласно действующему  учебному плану и с учетом эколого-краеведческой 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает 

обучение экологии в объеме 1 часа в неделю.  

Преподавание курса экологии растений ведется за счет школьного 

компонента. Всего за год 34 часа. 

 
Класс 

 

Раздел биологии 

 

Программы по экологии 

 

6 

 

 

Растения 

 

 

 

Экология растений  (авт.: А.М. Былова, Н.И. 

Шорина); 

 

 

 

 

7 

 

Животные 

 

 

Экология животных (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. 

Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин); 

 
8 

 

Человек Экология(авт. Н.М.Чернова, В.М.Галушин, 

В.М.Константинов).  

 9 

 

Основы общей биологии 

(общие закономерности) 

 

Экология(авт. Н.М.Чернова, В.М.Галушин, 

В.М.Константинов).  

 

 
 

 

Основная цель курса: 

формирование 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 курса: 

 - создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с 

основными закономерностями  экологии растений; 

- знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями 

исследований глобальных, региональных и локальных экологических 

проблем; 

- привитие умений и навыков выполнения простейших видов 

экологических исследований; 

- воспитание экологически и географически грамотных людей, 

способных в будущем принимать экологически ориентированные решения 

при воздействии на природу. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре 

элемента содержания образования: опыта познавательной деятельности, 

фиксированной в форме ее результатов – знаний; опыта осуществления 

известных способов деятельности – в форме умений действовать по 

образцу; опыта творческой деятельности – в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления 

эмоционально- ценностных отношений – в форме личностных ориентаций.  

Освоение  этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся 

следующие ключевые образовательные компетенции: 

1.Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Учащийся самоопределяется в 

ситуациях  учебной и иной деятельности). 

2.Общекультурную (опыт освоения учащимися научной картины мира). 

3.Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно- следственного и структурно- 

функционального анализа; умение учащихся самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты. 

Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской 

работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение 

приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4.Информационную (умение выделять основную и второстепенную 

информацию. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую 

информацию из источников различных знаковых систем – текста, таблицы, 

схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую – из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст; выбирать и использовать знаковые системы адекватно 



познавательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа. Использовать  

мультимедийные ресурсы и  компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе, основными видами 

публичных выступлений- высказывание, монолог, дискуссия; следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с 

одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с окружающим 

обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о 

собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры. 

Овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности). 

 

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 (2ч) 
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. 

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 (2ч) 

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 гербарию и коллекции 

плодов и семян )  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. 

 

Тема 7. Животные и растения (3ч) 
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 (2ч) 
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. 

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. 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 13. Растительные сообщества (4ч) 
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 (4 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.) 

 



Содержание курса 

Учебный предмет «Экология растений» изучается в 6 классе. Основной 

целью  

курса «Экология растений» является развитие познавательного интереса к  

окружающей среде, главной составляющей которой является мир растений, 

при  

этом углубляются и дополняются знания, полученные при изучении 

ботаники.  

Учащиеся знакомятся с многообразием взаимоотношений у живых 

организмов в  

природе. Курс способствует формированию умений и навыков в проведении  

исследовательской работы развитию творческой деятельности учащихся,  

нацеливает на правильное поведение в природе, ориентирует на бережное  

отношение к окружающей среде.  

Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального  

природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их  

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества.  

Внимание учащихся концентрируется на современных проблемах во  

взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях их успешного  

разрешения и преодоления.  

Рассматривается предмет экологии как науки. Даются основные  

экологические понятия, подчѐркивается роль экологии в жизни современного  

общества. Даѐтся представление об экологических группах растений по  

отношению их к этим факторам. Излагаются основы фитоценологии и 

основы биоценологии. Рассматриваются проблемы взаимоотношения 

человека с окружающей средой и пути их решения.  

Программа предусматривает использование в процессе изучения курса  

«Экология растений» материалов, касающихся исключительно биологии  

представителей местной флоры и знакомство с разнообразием 

растительности  

родного края. Данная особенность программы в значительной степени 

облегчает задачу учителя и способствует активизации краеведческих 

исследований.  

Программой предусматривается самостоятельная деятельность обучающихся  

по приобретению знаний, а так же учитель может использовать современные  

образовательные технологии (проектная, ИКТ и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по 

экологии. 

 
Общедидактические 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 



 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 



знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 

изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя 

или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 

или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 

работ.  

 



Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

практические и лабораторные работы. 
 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 



правила техники безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 

допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по курсу 

«Экология растений» 

 

1. Называть основные экологические факторы в жизни растений. 

2. Описывать различные условия существования, периоды жизни и 

возрастные состояния растений. 

3. Приводить примеры различных растительных  сообществ и их 

видового состава, различных жизненных форм растений. 



4. Описывать и объяснять приспособление растений к различным 

экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность растений. 

5. Давать характеристику различным растительным сообществам, 

взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным сезонным 

изменениям растений. 

6. Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, 

уровни жизненного состояния растений. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для растений 

разных периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости 

растительных сообществ, видового разнообразия растений, 

разнообразия растительных сообществ. 

8. Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни. 

9. Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений. 

10. Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ 

и отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной 

нагрузки. 

11. Применять знания об экологических факторах для повышения 

выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений. 
 

 



Учебно-тематическое планирование 

по экологии растений 

      
 

Класс:  6 

Учитель:    Шишкина Г.Н.. 

Количество часов: 

Всего:  34 часов;    в неделю 1  час. 

Плановых контрольных  тестов -  6 

Лабораторных работ – 3 

Практических работ -3 

Экскурсий 2 

Планирование составлено на основе Экологическая составляющая  курса 

биологии в основной школе: Сборник программ –М.: Вентана-Граф, 2005. : 

Автор курса И.М.Швец 

Учебник: 

А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 

класса общеобразовательной школы/Под ред.Д-ра биол.наук проф. 

Н.М.Черновой. – М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2010. – 240 с.: 

ил. 

Дополнительная литература:  

 

Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996.     

Город-экосистема. М.:ИГРАН,1996. 

Демьяненков Е.Н. Биология. Мир растений: Задачи. Дополнительные 

материалы: 6кл. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  
Экология России. Хрестоматия. /Сост. Кузнецов В.Н./. - М., 1995. - с.221 - 243. 

Литература для учащихся: 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. Для 

учащихся. М.: Мнемозина, 1995. 

Тайны природы: Пособие для учащихся 5-7 классов/сост .Сухова, 

В.И.Строганов. - М.: Вентана-Граф, 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по экологии 6 классы 

Курс  " Экология растений " авт. Былова А.М.,. Галушин ВМ., Шорина Н.И. 

34 часа в год. 1 час в неделю.  

 Темы уроков Класс 

6А 

Класс 

6Б 

 Тема1. Экология растений: раздел науки и учебный 

предмет. 2 часа 

  

1 Что изучает экология растений. Экскурсия   

2 Взаимоотношения растений и животных со средой    

 Тема 2. Свет в жизни растений.2 часа   

3 Для чего нужен свет растениям   

4 Как можно регулировать условия освещения растений   

 Тема 3. Тепло в жизни растений. 2часа   

5 Для чего нужно тепло растениям. Улучшение 

температурных условий для растений 

  

6 Температура тела растений   

 Тема 4. Вода в жизни растений.3 часа   

7 Для чего нужна вода растениям   

8 Экологические группы растений по отношению к влаге 

Водные и влаголюбивые растения.  

  

9 Засухоустойчивые растения и растения умеренного 

увлажнения 

Лабораторная работа №1 Знакомство с 

засухоустйчивыми и влаголюбивыми растениями 

  

 Тема 5. Воздух в жизни растений.3 часа   

10 Ветер и состав воздуха в жизни растений   

11 Приспособленность растений к опылению ветром   

12 Приспособленность растений к распространению 

ветром. Лабораторная работа №2 Изучение 

приспособлений растений к опылению и 

распространению 

  

 Тема 6. Почва в жизни растений.3 часа   



13 Для чего нужна почва растениям   

14 Экологические группы растений по отношению к почве   

15 Как надо оберегать почву   

 Тема 7. Животные и  растения .3 часа   

16 Животные-опылители и распространители растений. 

Лабораторная работа №3 Изучение защитных 

приспособлений растений 

  

17 Растения и растительноядные животные   

18 Растения-хищники   

 Тема 8. Влияние  растений друг на друга .2 часа   

19 Прямые влияния растений друг на друга   

20 Влияния растений на среду обитания   

 Тема 9. Грибы и бактерии  в жизни растений.2 часа   

21 Сожительство растений с грибами и бактериями   

22 Бактериальные и грибные болезни растений   

 Тема 10. Сезонные изменения  растений  2 часа   

23 Осень и зима в жизни растений   

24 Весна и лето в жизни растений   

Тема 11. Изменения  растений  в течение жизни 1 час 

25 Как долго живут растения   

Тема 12.Жизненные формы  растений  1 час 

26 Жизненные формы растений   

 Тема13. Растительные сообщества 4часа   

27 Состав растительных сообществ   

28 Разнообразие растений леса, луга, степи   

29 Изменение в растительных сообществах   



30 Воздействие человека на растительность   

Тема 14. Охрана растительного мира 4 часа 

31 Редкие и охраняемые растения. Красные книги   

32 Охраняемые территории и их значение   

33 Экскурсия. Строение растительного сообщества   

34 Работа на пришкольном участке по озеленению   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: 

А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 

класса общеобразовательной школы/Под ред. 

Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: Издательский центр «Вентана – 

Граф», 1999. – 240 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

1.Красная книга Самарской области. Том 1. Редкие виды растений, грибов 

лишайников / Правительство Самарской области. Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области. Институт 

экологии Волжского бассейна РАН. Редакторы чл.-корр. 

РАН Г. С. Розенберг и проф. С. В. Саксонова. — Институт экологии 

Волжского бассейна РАН, Тольятти, 2007. 372 с.   

 

2.И.М.Культиасов. Экология растений: Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

1982. – 384 с. 

 3.Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996.     

Город-экосистема. М.:ИГРАН,1996. 

4.Демьяненков Е.Н. Биология. Мир растений: Задачи. Дополнительные 

материалы: 6кл. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004.  

5. Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы:    

Учебн. Пособ.для вузов.СПб: Химия,1977.  

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

243. 

 

Литература для учащихся:  
1.Азбука природы. Более 1000 вопросов и ответов о нашей планете, её 

растительном и животном мире. М., издательский дом «Ридерз Дайджест», 

1997г., 336с. 

2.Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; 

М.:Зевс,1997.  

3. Занимательная экология. Составитель В.В. Торопов. Екатеринбург: 

Издательство ООО « Урал ЭкоЦентр», 2003, 160с. 

4.Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. 

Для учащихся. М.: Мнемозина, 1995. 

5.Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-

11 кл.М.: Дрофа,1997. 

6.Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 1998. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. А.Е.Чижевский. 

М.: Изд-во АСТ,1997. 

Электронные ресурсы 

Электронный  учебник «Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники». Интернет сайты 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%82%D1%82%D0%B8

