


Пояснительная записка 

Настоящая рабочая учебная программа курса «Экология растений» для 6 класса средней 

общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы автора И. М. 

Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-

Граф, 2010. – 176 с.). 

Рабочая программа направлена на развитие экологического образования школьников в 

процессе обучения биологии. 

Содержание курса направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель: сформировать основополагающие понятия об экологии растений, об организме и 

биогеоценозе как особых уровнях организации жизни, о биологическом разнообразии в 

природе как результате эволюции и как основе её устойчивого развития; 

Задачи: 

- 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). 

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию и 

экологию».Такие общие экологические понятия, как»экологический фактор», 

«взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с 

окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах растений. 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические 

группы растений по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены 

основные виды приспособлений растений как показатель условий их жизни. 

Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 

жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

 

Программа рассчитана на учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 

Количество часов по рабочему плану 

Всего – 34 часов; в неделю – 1 час. 

 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Результаты изучения курса «Экология растений» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико ориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и животного мира родного края. 

Контроль и учёт достижений учащихся ведётся по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижения учащимися уровня функциональной грамотности. 

Используемые формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений учащихся: 

- текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы); 



- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы). 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Для изучения курса «Экология растений» применяются классические типы уроков: 

вводный, урок овладения ЗУН, закрепления ЗУН, комбинированный, повторительно-

обобщающий, урок КВН, викторина. 

Одним из условий формирования компетенций является – внедрение современных 

педагогических технологий, в том числе интерактивных. Интерактивные технологии 

обладают рядом особенностей, позволяющих с достаточной эффективностью 

использовать их в процессе обучения биологии: организуют процесс приобретения нового 

опыта и обмен имеющимися, позволяют максимально использовать личностный опыт 

каждого участника, используют социальное моделирование, основываются на атмосфере 

сотрудничества, уважения мнения каждого, свободного выбора личных решений. 

Интерактивные технологии позволяют развивать социальные практики с учётом 

психофизических особенностей ребят, помогают преодолеть господство «знаниевого» 

подхода в пользу «деятельностного», что в конечном счёте и преследует программа 

модернизации образования. 

 

Содержание курса «Экология растений» разработано в соответствии с задачами данного 

курса, в нём раскрыты основные понятия и некоторые основополагающие законы 

химической, биологической, географической областей знаний. Курс содержит 

занимательный краеведческий материал, углубляет и расширяет знания школьников об 

объектах живой и неживой природы, о явлениях, происходящих в ней, а так же 

интересную информацию об экологических особенностях растений Астраханской 

области. 

Содержание и структура этого курса обеспечивает достижение базового уровня 

биологических знаний, развитие творческих и натуралистических умений, научного 

мировоззрения, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, 

трудолюбия и заботливого обращения с природой. Последовательность тем обусловлена 

логикой развития основных биологических понятий и способствует формированию 

эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимании взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих процессах 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические 

группы растений по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены 

основные виды приспособлений растений как показатель условий их жизни. 

В 6 классе лабораторные и практические работы предусматривают формирование умения 

наблюдать — это важнейший навык в биологии и экологии. При этом основной упор 

делается на умение вести наблюдение по выявлению «длинных» взаимозависимостей 

(например, зависимость урожая от количества солнечных дней в конкретной местности). 



При этом предполагается, что более «короткие» взаимозависимости учащиеся уже 

научились наблюдать в начальной школе (например, смену сезонных явлений). 

Большинство практических работ проводится в составе комбинированных уроков или 

уроков-экскурсий по причине большого их числа в программе и наличия большого 

теоретического материала при ограниченном количестве часов на изучение каждой темы. 

Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 

жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

В рабочую программу внесены следующие изменения: практические работы, требующие 

работы с дневниками наблюдений, заменены близкими по содержанию работами: 

«Изучение потребностей в количестве света у растений своей местности», 

«Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, наиболее 

приспособленных к выращиванию в своей местности», 

«Изучение приспособленности растений своей местности к условиям влажности». 

Причиной этих изменений является отсутствие круглогодичных систематических записей 

в дневниках наблюдений учащихся. 

Изучение курса осуществляется с использованием учебника: 

Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. 

М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. - М. Вентана-Граф, 

2009, - 192 с.: ил. 

Целесообразно использовать материалы электронного учебника «Биология, 6 класс. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы; 

 экскурсии. 

Формы контроля ЗУН: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование; 

 практикум. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по внеурочной деятельности « Экология растений» 

в 6 классе 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов Примечание 

автор факт 
 

1. Среда обитания и условия существования. 1 1 
 

2. Взаимосвязи живых организмов и среды. 1 1 
 

3. Свет и фотосинтез. 1 1 
 

4. Свет как экологический фактор. 1 1 
 

5. 
Приспособление растений 

к меняющимся условиям освещения. 
1 1 

 

6. Температура как экологический фактор 1 1 
 

7. 
Зависимость температуры растений 

от температуры окружающей среды. 
1 1 

 

8. 
Зависимость температуры растений 

от температуры окружающей среды. 
1 1 

 

9. Вода как необходимое условие жизни. 1 1 
 

10. Значение воды для питания. 1 1 
 

11. Влажность как экологический фактор 1 1 
 

12. 
Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы. 
1 1 

 

13-

14 

Приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода 

и углекислого газа из воздуха. 

2 2 
 

15-

16 
Почва как необходимое условие жизни. 2 2 

 

17. 
Действия человека, влияющие 

на качество почв. 
1 1 

 

18. Взаимное влияние животных и растений 1 1 
 

19. 
Значение растений для животных. Растения-

хищники. 
1 1 

 

20. 

Конкуренция между растениями 

по отношению к различным экологическим 

факторам. 

1 1 
 

21. Роль грибов и бактерий в жизни растений. 1 1 
 

22. Бактериальные и грибные болезни. 1 1 
 

23. Приспособленность растений к сезонам года 1 1 
 

24. 
Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды. 
1 1 

 

25. 
Условия обитания и длительность возрастных 

состояний растений. 
1 1 

 

26-

27 

Жизненное состояние растений как показатель 

условий их жизни. 

Уровни жизненного состояния растений. 

2 2 
 

28. Разнообразие жизненных форм растений. 1 1 
 

29-

31 

Растительные сообщества, их видовой состав. 

Естественные и искусственные растительные 

сообщества. 

Устойчивость растительных сообществ. 

3 3 
 

32. Обеднение видового разнообразия растений 1 1 
 

33. Редкие и охраняемые растения. 1 1 
 

34. Охраняемые территории. 1 1 
 

Всего: 34 34 
 

 



Оборудование и приборы: 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые микропрепараты 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 

1. Программы: И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 

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

2. Учебник: Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 

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

Вентана-Граф, 2009, - 192 с.: ил. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Винокурова Н.Ф. и др. Природопользование.- М.,1994.-255 с. 

2. Лобанова З.М. Основы экологии.- Барнаул,1997.-94 с. 

3. Опарин Р.В. Как организовать экологические исследования?. - Горно - Алтайск, 

2002.-70 с. 

4. Сапунов В.Б., Легков В.В. Основы экологии.-С.Пб.,1998.-136 с. 

Дополнительная литература для учащихся 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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

непрерывности жизни. 

 роль человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия 

растений. 

1. Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и 

отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

2. Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений. 
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