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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Программа по Экологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания. 

Программа по экологии направлена на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной 

основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-

научных учебных предметов на уровне основного общего образования.  

В программе по экологии определяются основные цели изучения биологии на 

уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы 

по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Экология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её 

познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Экологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

 

Цель программы:  
 

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: 

 

-изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и закономерности 

взаимосвязи растений с окружающей средой; 

-изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных 

экологических групп; 

-познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации; 

познакомить с периодическими явлениями в жизни растений. 

Образовательные:  

  - формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения;                             

                               



 - способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные 

объекты, сравнивать их, ставить несложные опыты, вести наблюдения в природе, 

умение распознавать наиболее распространённые организмы (растения, животные, 

грибы) своей местности через систему лабораторных работ и экскурсии;                         

                                 - создать условия для формирования у учащихся творческой, 

учебно-исследовательской и проектной компетентностей. 

Развивающие:                                                                                                                       

 - развивать у учащихся все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через 

учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных 

фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для каждого 

ученика;                    - развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению экологических знаний и 

личному участию в практических делах по защите окружающей среды. 

Воспитательные:                                                                                                                     

 - воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей 

среды, ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию (компетентность деятельности), умение работать в коллективе на 

уроках, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, планирования и 

реализации ученических исследований и проектов (компетентность социального 

взаимодействия. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

 

Предмет изучения экологии растений. Экология особей. Экология популяций. 

Экология сообществ. 

Окружающая среда (среда обитания). Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Среды жизни: наземно-воздушная, водная, почвенная, 

тело другого организма. 

Внешний вид наземных и водных растений, растений, ведущих паразитический и 

полупаразитический образ жизни. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ (13 ч) 

СВЕТ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Свет как экологический фактор и его значение для 

растений. 

Приспособление зеленых растений к использованию света (увеличение площади 

листовой поверхности, ориентация листьев по отношению к свету, число хлоропластов 

в клетках и др.). 

Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые 

(гелиофиты), тенелюбивые (сциофиты), теневыносливые (факультативные гелиофиты). 

Их приспособительные анатомо-морфологические особенности. 

Приспособления растений к слабому освещению. 

Лабораторная работа. Влияние света на анатомическое строение 

листьев. Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом. 

ТЕПЛО В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Тепло как экологический фактор; источники тепла 

и разнообразие температурных условий на Земле. 

Температура тела растений, и ее зависимость от температуры окружающей среды. 

Приспособления растений к высоким и низким температурам. Причины гибели 

растений от низких и высоких температур. 

Нехолодостойкие растения. Неморозостойкие и льдоустойчивые растения. 

Нежаростойкие виды. Жаровыносливые эукариоты (растения степей, пустынь, саванн). 

Жароустойчивые прокариоты (бактерии, некоторые виды цианобактерий). Пирофиты – 

растения, устойчивые к пожарам. 

ВОДА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Вода как экологический фактор и ее роль в жизни 

растений. 

Приспособления растений к водному режиму. Влияние различных форм воды на 

растение и растительность. Экологические группы растений по отношению к водному 

режиму. 

Лабораторная работа. Анатомо-морфологические особенности строения 

растений по отношению к водному режиму (гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты). 

ВОЗДУХ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Роль воздуха в жизни растений. Состав и 

физические свойства воздуха, их влияние на растения. 

Ветер. Приспособления растений к ветроопылению. Приспособления у плодов и 

семян к переносу ветром. 

Влияние атмосферных загрязнений на растения. 



ПОЧВА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Эдафические и орографические факторы среды. 

Почва как среда обитания. Особенности температурного, водного и воздушного 

режимов в почве. 

Экологическое значение почвенного покрова. Экологические группы растений по 

отношению к разным типам почв. 

Жизнь растений в условиях вечной мерзлоты. Экологические особенности 

растений засоленных почв, сыпучих песков, сфагновых болот. 

Улучшение почв человеком. Охрана почв. 

Рельеф и его влияние на растительность. Экологические особенности горных 

растений. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ (2 ч) 

Взаимоотношения между растениями: конкуренция (межвидовая и внутривидовая), 

симбиоз, паразитизм, полупаразитизм. Отношения лиан и эпифитов к хозяину. Влияние 

растений друг на друга через изменения среды. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ И РАСТЕНИЯМИ (2 ч) 

Биотические связи между животными и растениями. Роль животных в опылении и 

распространении растений. Растения и растительноядные животные. Растения-хищники. 

ГРИБЫ И БАКТЕРИИ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Роль сапрофитных почвенных бактерий и грибов в жизни зеленых растений. 

Отличие сапрофитов от паразитов. Непрерывность жизни. 

Сожительство растений с грибами и бактериями. Микориза, ее роль в жизни 

растений. Бактериальные клубеньки. 

Зеленые удобрения. Бактериальные и грибковые болезни растений. 

ОНТОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Понятие онтогенеза. Календарный возраст. Периоды жизни и возрастные 

состояния растений. Отличительные признаки возрастных состояний растений на 

примере дерева и травы. Периоды жизни и возрастные состояния растений. 

Лабораторная работа. Изучение онтогенеза травянистого многолетнего 

растения. 

РАЗНООБРАЗИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЙ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Условия существования растений. Различия растений по разнообразию условий их 

существования. Широкая и узкая экологическая приспособляемость. 

Жизненное состояние растений: высокий, средний и низкий его уровни. 

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Эколого-морфологическая классификация жизненных форм растений. 

Разнообразие жизненных форм растений. Зависимость жизненных форм растений от 

эколого-ценотических условий (на примере одного вида). 

Лабораторная работа. Разнообразие жизненных форм травянистых растений 

(стержнекорневые, кистекорневые, корневищные, луковичные, клубнеобразующие и 

др.). 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В СООБЩЕСТВАХ (7 ч) 

Понятие о растительном сообществе. Естественные и искусственные растительные 

сообщества их видовое разнообразие. Доминирующие и сопутствующие виды. Виды 

эдификаторы. 



Распределение растений по ярусам (пространственная структура леса) как условие 

существования видов в сообществе. Открытые и закрытые растительные сообщества. 

Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Обилие и 

плотность вида. 

Вегетативно неподвижные и подвижные растения. 

Счетные единицы. Формулы древостоя. Глазомерный учет обилия. 

Изменения растительных сообществ: суточные, сезонные и многолетние. 

Обратимые и необратимые (смены растительных сообществ) изменения 

растительных сообществ. 

Приспособления растений к жизни в лесу. 

Приспособления растений к условиям жизни на открытых местообитаниях. 

Приспособления растений к условиям жизни в водоемах. 

Лабораторная работа. Моделирование природного сообщества. 

Экскурсия в природное сообщество. 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – НАУЧНАЯ ОСНОВА 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (1 ч) 

Воздействие человека на растительность. Охраняемые растения Саратовской 

области. Роль ботанических садов, заповедников, заказников и ботанических 

памятников природы в охране видов растений и растительных сообществ. Красная 

книга. 

Экскурсия в ботанический сад, краеведческий музей. Знакомство с заказниками, 

ботаническими памятниками природы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «Экология растений» 

   НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Экология растений» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

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 «Экология растений» к концу 

обучения в 6 классе: 

 

- называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов;                                     –

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ                                                 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.                                     

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве                                            

– перечислять отличительные свойства живого           

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов                                                                             

   

 – проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 

микропрепаратами 

 

Содержание учебного предмета «Экология растений» 

34 часа 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Предмет изучения экологии растений. Экология особей. Экология популяций. 

Экология сообществ. 

Окружающая среда (среда обитания). Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. Среды жизни: наземно-воздушная, водная, почвенная, 

тело другого организма. 

Внешний вид наземных и водных растений, растений, ведущих паразитический и 

полупаразитический образ жизни. 



 

 

 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ (13 ч) 

 

СВЕТ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Свет как экологический фактор и его значение для 

растений. 

Приспособление зеленых растений к использованию света (увеличение площади 

листовой поверхности, ориентация листьев по отношению к свету, число хлоропластов 

в клетках и др.). 

Экологические группы растений по отношению к свету: светолюбивые 

(гелиофиты), тенелюбивые (сциофиты), теневыносливые (факультативные гелиофиты). 

Их приспособительные анатомо-морфологические особенности. 

Приспособления растений к слабому освещению. 

Лабораторная работа. Влияние света на анатомическое строение 

листьев. Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом. 

ТЕПЛО В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Тепло как экологический фактор; источники тепла 

и разнообразие температурных условий на Земле. 

Температура тела растений, и ее зависимость от температуры окружающей среды. 

Приспособления растений к высоким и низким температурам. Причины гибели 

растений от низких и высоких температур. 

Нехолодостойкие растения. Неморозостойкие и льдоустойчивые растения. 

Нежаростойкие виды. Жаровыносливые эукариоты (растения степей, пустынь, саванн). 

Жароустойчивые прокариоты (бактерии, некоторые виды цианобактерий). Пирофиты – 

растения, устойчивые к пожарам. 

ВОДА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Вода как экологический фактор и ее роль в жизни 

растений. 

Приспособления растений к водному режиму. Влияние различных форм воды на 

растение и растительность. Экологические группы растений по отношению к водному 

режиму. 

Лабораторная работа. Анатомо-морфологические особенности строения 

растений по отношению к водному режиму (гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, 

мезофиты, ксерофиты). 

ВОЗДУХ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Роль воздуха в жизни растений. Состав и 

физические свойства воздуха, их влияние на растения. 

Ветер. Приспособления растений к ветроопылению. Приспособления у плодов и 

семян к переносу ветром. 

Влияние атмосферных загрязнений на растения. 

ПОЧВА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ. Эдафические и орографические факторы среды. 

Почва как среда обитания. Особенности температурного, водного и воздушного 

режимов в почве. 

Экологическое значение почвенного покрова. Экологические группы растений по 

отношению к разным типам почв. 



Жизнь растений в условиях вечной мерзлоты. Экологические особенности 

растений засоленных почв, сыпучих песков, сфагновых болот. 

Улучшение почв человеком. Охрана почв. 

Рельеф и его влияние на растительность. Экологические особенности горных 

растений. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ (2 ч) 

Взаимоотношения между растениями: конкуренция (межвидовая и внутривидовая), 

симбиоз, паразитизм, полупаразитизм. Отношения лиан и эпифитов к хозяину. Влияние 

растений друг на друга через изменения среды. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМИ И РАСТЕНИЯМИ (2 ч) 

Биотические связи между животными и растениями. Роль животных в опылении и 

распространении растений. Растения и растительноядные животные. Растения-хищники. 

ГРИБЫ И БАКТЕРИИ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (1 ч) 

Роль сапрофитных почвенных бактерий и грибов в жизни зеленых растений. 

Отличие сапрофитов от паразитов. Непрерывность жизни. 

Сожительство растений с грибами и бактериями. Микориза, ее роль в жизни 

растений. Бактериальные клубеньки. 

Зеленые удобрения. Бактериальные и грибковые болезни растений. 

ОНТОГЕНЕЗ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Понятие онтогенеза. Календарный возраст. Периоды жизни и возрастные 

состояния растений. Отличительные признаки возрастных состояний растений на 

примере дерева и травы. Периоды жизни и возрастные состояния растений. 

Лабораторная работа. Изучение онтогенеза травянистого многолетнего 

растения. 

РАЗНООБРАЗИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЙ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСТЕНИЯ (2 ч) 

Условия существования растений. Различия растений по разнообразию условий их 

существования. Широкая и узкая экологическая приспособляемость. 

Жизненное состояние растений: высокий, средний и низкий его уровни. 

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ (2 ч) 

Эколого-морфологическая классификация жизненных форм растений. 

Разнообразие жизненных форм растений. Зависимость жизненных форм растений от 

эколого-ценотических условий (на примере одного вида). 

Лабораторная работа. Разнообразие жизненных форм травянистых растений 

(стержнекорневые, кистекорневые, корневищные, луковичные, клубнеобразующие и 

др.). 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В СООБЩЕСТВАХ (7 ч) 

Понятие о растительном сообществе. Естественные и искусственные растительные 

сообщества их видовое разнообразие. Доминирующие и сопутствующие виды. Виды 

эдификаторы. 

Распределение растений по ярусам (пространственная структура леса) как условие 

существования видов в сообществе. Открытые и закрытые растительные сообщества. 

Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Обилие и 

плотность вида. 

Вегетативно неподвижные и подвижные растения. 



Счетные единицы. Формулы древостоя. Глазомерный учет обилия. 

Изменения растительных сообществ: суточные, сезонные и многолетние. 

Обратимые и необратимые (смены растительных сообществ) изменения 

растительных сообществ. 

Приспособления растений к жизни в лесу. 

Приспособления растений к условиям жизни на открытых местообитаниях. 

Приспособления растений к условиям жизни в водоемах. 

Лабораторная работа. Моделирование природного сообщества. 

Экскурсия в природное сообщество. 

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ – НАУЧНАЯ ОСНОВА 

ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (1 ч) 

Воздействие человека на растительность. Охраняемые растения Саратовской 

области. Роль ботанических садов, заповедников, заказников и ботанических 

памятников природы в охране видов растений и растительных сообществ. Красная 

книга. 

Экскурсия в ботанический сад, краеведческий музей. Знакомство с заказниками, 

ботаническими памятниками природы. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№  Содержание Кол-во часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

1 Введение 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Приспособления растений к экологическим факторам 13 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Свет в жизни растений 3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Тепло в жизни растений 3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Вода в жизни растений 3 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Воздух в жизни растений 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Почва в жизни растений 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

8 Взаимоотношения между животными и растениями 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

9 Грибы и бактерии в жизни растений 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

10 Онтогенез растений 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

11 Разнообразие условий существования и их влияние на растения 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

12 Жизненные формы растений 2 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

13 Приспособление растений к условиям жизни в сообществах 7 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413368 

14 Экология растений – научная основа охраны природы 1  

 Итого: 34  
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