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Пояснительная записка 
 

   Данная программа по  экологии растений для 7 класса ориентирована на использование  

учебника: А.М.Былова, Н.И. Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы/Под ред. д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: Издательский 

центр «Вентана – Граф», 1999. – 240 с.: ил.        

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям 

к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания 

общего образования, Примерной программе по экологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Программа адаптирована и составлена в соответствии с учетом уровня развития детей с ОВЗ, их 

психологическими особенностями. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР 

Под термином “задержка психического развития” понимается отставание в психическом развитии, 

которое с одной стороны, требует специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с 

другой – дает (как правило, при наличии этого специального подхода) возможность обучения 

ребенка по общей программе усвоения им государственного стандарта школьных знаний. 

Проявления задержки психического развития включают в себя и замедленное эмоционально-волевое 

созревание в виде того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку развития 

познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния могут быть разнообразные. 

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему психическому 

развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное 

психическое исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в 

основе которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, 

которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности, которая 

обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее 

любознателен, он как бы “не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не 

стремится понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается 

особенностями его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью дидактических материалов, дополнительных 

упражнений и физкульт-минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и наглядным пособиям и многократному 

повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро устают, и их познавательная 

активность резко снижается. Они начинают вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают 

серьезные пробелы в знаниях. 

 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении программы учитывались 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 



неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной программой, данная рабочая программа 

для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, имеет некоторые отличия: 

частичном перераспределении объема материала, так как обучающиеся с ЗПР медленнее 

воспринимают наглядный материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании классной доски все записи 

учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; оказывается индивидуальная 

помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые 

используются для формирования и уточнения представлений об окружающей действительности, 

расширения кругозора обучающихся); 

коррекционной направленности каждого урока; 

отборе материала для урока и домашних заданий; 

уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых заданий; 

использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а 

также содержание программа составлена в расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

 

Основная цель курса: 

 - формирование у учащихся представления об  экологии растений. 

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. 

 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования 

технологий:структурно-логических (системный подход), информационно-коммуникационных 

(формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным сопровождением; создание 

учениками мультимедийных презентаций по темам и разделам учебных курсов; организация 

исследования на уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, демонстрация 

отчетов учащихся об исследовании; поиск информации, написание рецензий на найденный в сети 

источник, создание аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной теме; тренинги 

навыков с использованием компьютеров; контроль обученности средствами интерактивного 

тестирования); тренинговых, проектных, игровых, диалоговых, здоровьесберегающихтехнологий. 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения новой учебной 

информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 

совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в 

программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - лекции, семинарские занятия, 

лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; 

экскурсии; уроки контроля; презентации и др. 

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так и в 

индивидуально-групповых формах.  

 



Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии  даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология 6 класс» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Основное содержание  

Тема 1. Животные и растения  

 

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. Лабораторная работыа Способы распространения плодов и 

семян. (С помощью коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к 

распространению животными.)  

Тема 2. Влияние растений друг на друга  

 

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 3. Грибы и бактерии в жизни растений 

 

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. 

 

Тема 4. Сезонные изменения растений  

 

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. 

 

Тема 5. Изменение растений в течение жизни  

 

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 6. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений  

 

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.  

 

 

Тема 7. Жизненные формы растений  

 



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. 

 

Проектно-исследовательская 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 8 Растительные сообщества  

 

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, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах. 

 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных сообществ, видовой 

состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных сообществ. 

 

Проектно-исследовательская 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 9. Охрана растительного мира  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по экологии в 7А, 7Б классах 

 

№ Тема урока дата 

проведения 

по  

плану факт. 

1 Животные – опылители. 7.09  

2 Как распространяют семена люди и животные. Лабораторная работа. 

Способы распространения плодов и семян. 

14.09  

3 Растения и растительноядные животные. 21.09  

4 Растения- хищники. Стартовый контроль знаний. 28.09  

5 Прямые влияния растений друг на друга. 5.10  

6 Влияния растений друг на друга через изменения среды. 12.10  

7 Круговорот веществ. 19.10  

8 Сожительство растений с грибами и бактериями. 26.10  

9 Бактериальные и грибковые  болезни растений 9.11  

10 Приспособления растений к сезонам года.  Осень и зима.   Листопад.  16.11  

11 Приспособления растений к сезонам года  Весна и лето. 23.11  

12 Фенологические фазы. Фенология. 30.11  

13 Как долго живут растения и как определяют их возраст. 0712  

14 Периоды жизни и возрастные состояния растений 14.12  

15 Значение для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. 

Промежуточный контроль знаний. 

21.12  

16 Где и как обитают растения 28.12  

17 Как могут меняться размеры растений. Жизненное состояние растений. 11.01  

18 Разнообразие жизненных форм растений.  18.01  

19 П/Р «Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке» 25.01  

20 Разнообразие деревьев. 1.02  

21 Растительные сообщества. 8.02  

22 Состав растительных сообществ. 15.02  

23 Количественные соотношения видов в растительном сообществе. 22.02  



24 Разнообразие растений одного вида в растительном сообществе. 7.03  

25 Строение растительных сообществ. 14.03  

26 Изменения растительных сообществ. Практическая  работа. Изучение 

состояния сообщества пришкольного участка, 

21.03  

27 Воздействие человека на растительность. 4.04  

28 Итоговый контроль знаний. 11.04  

29 Редкие и охраняемые растения. 18.04  

30 Красные книги. 25.04  

31 П\Р «Охраняемые растения своей местности. 2.05  

32 Охраняемые территории и их значение. 9.05  

33 Летнее задание. 16.05  

34 Резервное время. 23.05  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

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

Вентана-Граф, 2008. – 176 с.) 

2. Учебник: 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, 2009, - 192 с.: 

ил. 

Дополнительная литература  для учителя  

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

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

Опарин Р.В. Как организовать экологические исследования?. - Горно - Алтайск, 2002. - 70 с.  

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

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. 
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