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У Р О К  В  С Е Л Ь С К О Й Ш К О Л Е :

О Р Г А Н И З А Ц И Я ,  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  

Т Е Х Н И К И ,  П РА К Т И Ч Е С К И Е  

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Как разработать 
программу элективного 

курса по биологии

Во многих школах сейчас организуются элективные
курсы по выбору. Они могут иметь прагматический 

характер, помогая ученику выбрать профиль обучения,
углубляют, расширяют знания какой-либо темы в про-

фильном классе. Элективные курсы могут иметь 
интегративный характер и способствовать развитию

межпредметных знаний или общеучебных умений. 
Целью таких курсов может стать повышение общего

культурного уровня учащихся, их творческого потенциа-
ла. Наконец, они могут быть направлены на мотивацию,

развитие интереса к какому-то предмету или обучению в
целом. Конечно, хорошо, когда для кружка или электив-
ного курса есть готовая, разработанная и проверенная в
эксперименте, рекомендованная органами образования

программа. Но предусмотреть все особенности и условия
каждой конкретной школы, контингента учащихся такая

готовая программа не может. Поэтому перед учителем
всё чаще возникает задача — составить собственную ав-
торскую программу. На этом этапе большинство учите-

лей и сталкивается с проблемой: с чего начать, 
какие разделы должны входить в программу, сколько 

часов отводить каждой теме? 
Эти вопросы рассматриваются в публикуемой статье.

Елена 

Постникова,

старший 

научный 

сотрудник

лаборатории 

малочисленной 

школы ИОСО РАО
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Организация элективного
курса обычно начинается

с определения направления ра-
боты и приблизительного вы-
бора темы. Определяется со-
став группы учащихся, которые
собираются посещать курс. За-
тем уточняется и формулирует-
ся тема, и учитель приступает к
сбору материала, составлению
планирования и собственно
программы. 

Примерный план програм-
мы элективного курса может
состоять из следующих разде-
лов:
➤ Название, автор. Это важ-
ный раздел программы — ведь
ученик будет выбирать элек-
тивный курс по названию и
учителю (автору), который бу-
дет его вести. Следовательно,
название должно быть, с одной
стороны, привлекательным, с
другой — точно отражать со-
держание, чтобы не вызвать ра-
зочарования после одно-
го–двух занятий. Этой же цели
служит и краткая аннотация
курса. (Её можно выполнить в
форме рекламного плаката и
вывесить на доске объявлений
в школе.)
➤ Пояснительная записка.
В ней указывается время, на ко-
торое рассчитана программа,
число часов в неделю. Здесь же
формулируются цели курса.
Как правило, они отражают ос-
новные направления обучения,
воспитания и развития уча-
щихся. Среди них могут быть,
например, такие:
• формирование интеллекту-
альных и практических умений; 
• развитие умения самостоя-
тельно приобретать и приме-
нять знания; 

• развитие умения наблюдать и
изучать живые организмы в
природе и лабораторных усло-
виях; 
• обучение умению описывать
результаты наблюдений; 
• формирование умения вы-
двигать гипотезы; 
• обучение умению оформлять
результаты измерений в виде
таблиц, диаграмм, графиков; 
• развитие умения формулиро-
вать выводы; 
• обучение умениям обсуждать
результаты эксперимента, уча-
ствовать в дискуссии; 
• развитие творческих способ-
ностей; 
• формирование интереса к
изучению биологии и проведе-
нию биологического экспери-
мента; 
• развитие коммуникативных
навыков, способствующих уме-
нию работать в группе, вести
дискуссию, отстаивать свою
точку зрении;
• формирование конкретных
практических умений. 
➤ Календарно-тематический
план курса. Этот раздел содер-
жит информацию о количестве
часов на каждую тему и на весь
курс, приблизительные даты
изучения каждой темы. Можно
включить отдельной строкой
сроки подготовки и проведения
лабораторных работ или экс-
курсий. 

Грамотно составленный
план поможет в первую очередь
самому учителю вовремя под-
готовить занятия, а особенно
лабораторные или практичес-
кие работы.

Один элективный курс
может планироваться на 17 ч
(1 ч в неделю, полугодие),
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30–34 ч (2 ч в неделю, полу-
годие) или 68–72 ч (два полу-
годия). Сетка планирования
может выглядеть следующим
образом:

➤ Содержание программы.
При отборе содержания элек-
тивного курса можно особое
внимание уделить тем поняти-
ям, умениям, которые в базо-
вом курсе не рассматриваются
вовсе или лишь упоминаются.
Таким образом, содержание
элективного курса будет углуб-
лять и дополнять содержание
основного, опираться на уже
известные учащимся факты и
умения. 

В этом разделе называются
основные содержательные на-
правления программы. Соот-
ветственно в каждой теме ука-
зываются лабораторные, прак-
тические работы, экскурсии,
определяются темы возможных
рефератов и проектов.
➤ Методические рекоменда-
ции. Здесь определяются фор-
мы обучения, основные мето-
ды, приёмы, технологии. Вклю-
чаются и указания о том, на что
следует обратить внимание при
изучении отдельных специфи-
ческих или наиболее важных
разделов. 

В этом разделе можно поме-
стить критерии, по которым
предполагается определять ус-
пешность учеников. Это не
только и не столько оценки за
проделанную учащимися рабо-
ту («электив» не требует обяза-

тельной оценки школьников),
но результаты проделанных
практических, творческих, про-
ектных работ, отзывы при собе-
седовании или анкетировании
и т.п. Возможно, в этот раздел
учитель будет вносить допол-
нения и коррективы, возник-
шие в ходе обучения.

Желательно дополнить ме-
тодические рекомендации ва-
риантами итоговых контроль-
ных заданий или тестов. 
➤ Список литературы. Этот
раздел также желательно по-
полнять в процессе работы над
темой, так как всегда появля-
ются новые источники и публи-
кации. Список литературы об-
новляется или дополняется
ежегодно.

В качестве примера приве-
ду разработанную мною про-
грамму элективного курса
«Лекарственные растения». 

Программа
элективного курса
«Лекарственные растения»
(72 ч)

Пояснительная записка

Программа предназначена учи-
телю биологии. Главный адре-
сат программы — учитель сель-
ской школы, так как именно
для жителей сельской местнос-
ти особенно очевидна необхо-
димость знания лекарственных
растений и умения обращаться
с ними. Однако программа мо-
жет быть использована и в го-
родской школе.

Программа создана с целью
углубления теоретических зна-
ний и развития практических
умений школьников в области
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Тема Kол-во часов

Всего в том числе

теория практика

Итого:
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биологии, повышения интереса
к предмету и развития внима-
ния к состоянию здоровья че-
ловека. 

На изучении темы «Лекар-
ственные растения» отводится
72 часа, т.е. по два часа занятий
в неделю в течение одного года
или одного часа в течение двух
лет. Предполагается, что заня-
тия могут посещать ученики
7–8-го или 8–9-го классов
(предпрофильные классы).

Программа подготовлена на
основе содержательного мате-
риала и с учётом целей и задач
базовых курсов биологии «Рас-
тения», «Человек и его здоро-
вье», «Общая биология». 

Основные цели обучения по
программе соответствуют об-
щим целям образования и спо-
собствуют овладению учащи-
мися системой основных есте-
ственнонаучных знаний и уме-
ний, применению этих знаний в
практической деятельности;
способствуют формированию
ценностных ориентаций, эколо-
гической грамотности, социаль-
но значимых качеств личности. 

Главная задача работы по
программе — научить школьни-
ков различать в природе, заго-
тавливать и использовать ле-
карственные растения для ле-
чения определённых болезней. 

Задачи обучения школьни-
ков по программе лежат в обла-
сти:
• расширения и углубления ос-
нов знаний о растении; конкре-
тизации основ этих знаний в
практической деятельности;
• интеллектуального развития
ребёнка при освоении биологи-
ческих понятий, проведении
наблюдений и сравнений, уста-
новлении взаимосвязей, фор-

мировании обобщений; интере-
са к изучению предмета и про-
ведению эксперимента; проис-
ходит развитие умения само-
стоятельно приобретать и при-
менять знания, творческих спо-
собностей; 
• воспитания бережного отно-
шения к природе и здоровью
человека; формирования ком-
муникативных навыков, кото-
рые способствуют развитию
умений работать в группе, вес-
ти дискуссию, отстаивать свою
точку зрения.

Программой предусматри-
вается формирование понятий:
лекарственные растения, био-
логически активные вещества,
рудеральные растения; отвар,
настой и др. Лексический запас
учащихся обогащается за счёт
ряда терминов — названий ви-
дов и семейств лекарственных
растений. В то же время про-
грамма «Лекарственные расте-
ния», являясь естественным
продолжением программы по
биологии, включает многие ос-
новные биологические понятия
курса биологии 6-х классов. 

Понятие многообразия рас-
тений обогащается знаниями о
многообразии лекарственных
растений. 

Понятие об органах расте-
ний расширяется и закрепляет-
ся при изучении органов лекар-
ственных растений, содержа-
щих биологически активные ве-
щества. Ученики работают с по-
нятиями генеративное и вегета-
тивное размножение растений. 

Закрепляются знания сис-
тематических категорий (класс,
семейство, вид). Подробно изу-
чаются особенности несколь-
ких семейств: покрытосемен-
ных, двудольных и однодольных
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растений (сложноцветные, гу-
боцветные, зонтичные, кресто-
цветные, злаки и др.), а также
многих видов лекарственных
растений разных семейств. 

В программу включено изу-
чение одного представителя го-
лосеменных растений класса
Хвойные (сосна). 

При изучении каждого вида
лекарственного растения отме-
чают:
• отличительные признаки рас-
тения (биологическая форма,
особенности органов);
• части растения, являющиеся
лекарственным сырьём;
• для лечения каких болезней
они используется;
• сроки, место и некоторые пра-
вила сбора (например, правила
сбора берёзового и кленового
сока, ядовитых растений);
• формы применения лекарст-
венного сырья (настой, отвар,
соки). 

В разделах программы уде-
лено внимание разнообразию
жизненных форм растений: де-
ревьям, кустарникам, полукус-
тарникам, лианам, травянис-
тым растениям; однолетним,
двулетним и многолетним. 

Лекарственные растения
входят в различные естествен-
ные и искусственные экосисте-
мы. Среди них растения леса,
луга, болота, поля, огорода, сада,
а также представители руде-
ральных растений. На экскурси-
ях обращается внимание на ус-
ловия роста растений, состав
флоры той или иной экосисте-
мы, некоторые взаимосвязи рас-
тения со средой, окружающими
растениями и животными. 

Формируется представле-
ние о возобновляемости лекар-

ственных растений в природе и
их охране. 

Полученные учениками
знания о той или иной экологи-
ческой системе закрепляют
знания, полученные на уровне
представлений в 6-м классе, а
также имеют пропедевтический
характер, так как тема «Эколо-
гические системы» более по-
дробно рассматривается в кур-
се биологии 9-го класса школы. 

Изучение лекарственных
растений предполагает форми-
рование и закрепление целого
ряда основ сельскохозяйствен-
ных знаний. 

В программу включены ле-
карственные растения всех че-
тырёх групп сельскохозяйст-
венных культур: овощных, пло-
довых, полевых, цветочно-де-
коративных растений, а также
сорняков. 

Учащиеся получают некото-
рые сведения о механизации
технологических процессов вы-
ращивания лекарственных рас-
тений, которые во многом сов-
падают с аналогичными про-
цессами при выращивании
сельскохозяйственных культур
(например, кормовых трав,
эфиромасличных и пряных
культур); о севооборотах, о сис-
темах защиты лекарственных
растений от вредителей, болез-
ней и сорняков. 

Программа состоит из пояс-
нительной записки, пяти разде-
лов собственно программы с
обозначением теоретического
содержания, практических или
лабораторных работ, экскур-
сий, примерного планирования,
кратких методических реко-
мендаций и списка рекомендуе-
мой литературы. 
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Содержание программы

Раздел I. Введение

Понятие — лекарственные рас-
тения. 

Использование лекарствен-
ных растений в медицине, вете-
ринарии, а также в пищевой и
парфюмерно-косметической
промышленности. 

Краткая история использо-
вания лекарственных растений
человеком. 

Группы лекарственных рас-
тений: дикорастущие и куль-
турные. 

Биологические формы ле-
карственных растений: 
• травянистые лекарственные
растения (наперстянка, валери-
ана, белладонна);
• полукустарники (черника,
брусника); 
• кустарники (облепиха, боя-
рышник, шиповник);
• деревья (берёза, липа, ореш-
ник, сосна); 
• лианы (лимонник, актини-
дия, пассифлора).

Биологически активные ве-
щества лекарственных расте-

ний: алкалоиды, гликозиды,
сапонины, флавоноиды, кума-
рины, эфирные масла, дубиль-
ные вещества и др. (в ознако-
мительном плане, без запоми-
нания терминов). Значение
биологически активных ве-
ществ. Лекарственные расте-
ния, содержащие витамины
(шиповник, земляника и др.),
их значение. 

Органы растения, содер-
жащие биологически актив-
ные вещества: корни (валери-
ана, алтей); побеги (мята);
почки (берёза, сосна); соцве-
тия (ромашка, кипрей); пло-
ды (черёмуха, малина); семе-
на (тыква); кора (дуб, обле-
пиха).

Практические работы:
1. Изучение органов лекар-

ственных растений.
Цель: формирование

умения различать органы
растения и его видовые осо-
бенности.

2. Составление гербария.
Цель: формирования уме-

ний располагать растения на
гербарном листе, умения чи-
тать и заполнять сопроводи-
тельную карточку.

Тема

Kол-во часов

Всего
в том числе

теория практика

1. Введение 8 6 2

2. Дикорастущие лекарственные растения 18 13 5

3. Kультурные лекарственные растения 23 15 8

4. Сбор и хранение лекарственного сырья 9 3 6

5. Использование лекарственного сырья 8 1 7

6. Подготовка итоговых работ. Kонсультации 4 3 1

7. Итоговая конференция 2 2

Итого: 72

Тематический план курса (72 ч)
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Раздел II.
Дикорастущие
лекарственные
растения
1. Лекарственные растения
различных экосистем. Лекар-
ственные растения леса. 

Растения, принадлежащие
различным семействам: берёза
(берёзовые); дуб (буковые); че-
рёмуха (розанные); черника,
брусника, клюква (бруснич-
ные); вереск, толокнянка (вере-
сковые); синюха (синюховые);
ландыш майский (лилейные),
медуница (бурачниковые); ки-
прей (осминниковые) и т.д. 

2. Лекарственные
растения луга

Изучают лекарственные расте-
ния нескольких семейств: тыся-
челистник обыкновенный, ро-
машка лекарственная, полынь
горькая, полынь цитварная,
одуванчик лекарственный,
пижма, череда, девясил, мать-и-
мачеха (сложноцветные); зве-
робой (зверобойные); душица
обыкновенная, шалфей, чабрец
(губоцветные).

3. Растения у нас под
ногами (рудеральные
растения)

Горец (гречишные), подорожник
большой (подорожниковые), ло-
пух (сложноцветные), пастушья
сумка (крестоцветные). 

Демонстрация таблиц и гер-
бариев лекарственных расте-
ний, органов растений, содержа-
щих лекарственные вещества. 

Практические работы: еже-
урочные работы с гербариями
лекарственных растений. 

Цель: изучение характер-
ных признаков лекарственного
растения. 

Экскурсии: 
1. В лес. Цель: сбор почек берё-
зы, осины. 
2. На луг. Цель: сбор цветков и
листьев одуванчика, листьев
мать-и-мачехи; узнавание ле-
карственных растений луга в
природе. 
3. В лес. Цель: узнавание лекар-
ственных растений в природе. 
4. На пустырь или вдоль просё-
лочной дороги. Цель: наблюде-
ние и узнавание рудеральных
растений.

Раздел III. Культурные
лекарственные растения

1. Культивируемые лекарст-
венные растения — выращива-
емые специально как лекарст-
венные и культурные растения,
являющиеся лекарственными
(овощные культуры, плодовые
культуры, полевые культуры,
цветочно-декоративные расте-
ния).

Культивируемые лекарст-
венные растения — основная
часть заготовок лекарственного
сырья. 

Культивируемые лекарст-
венные растения, интерниро-
ванные из других стран (паслён
дольчатый из Австралии, по-
чечный чай из Индии и др.).

Лекарственные растения,
размножаемые в культуре семе-
нами (генеративное размноже-
ние): валериана, женьшень, ро-
машка лекарственная, дурман,
наперстянка и др.

Лекарственные растения,
размножаемые в культуре веге-
тативным способом: мята, ли-
монник, мелисса и др. 
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Однолетние лекарственные
растения (ромашка лекарствен-
ная, паслён), двулетники
(тмин, коровяк, фиалка трёх-
цветная), многолетники (мята
перечная, мелисса, шалфей, ча-
брец, вербена, шиповник, обле-
пиха и др.). 

2. Севообороты лекарствен-
ных растений (в ознакомитель-
ном плане). 

Механизация технологиче-
ских процессов выращивания
лекарственных растений (об-
работка почвы, посев, уход за
растениями, уборка). Общее
представление о научно-иссле-
довательской работе по выра-
щиванию лекарственных рас-
тений (разработка интенсив-
ных технологий возделывания,
система защиты лекарствен-
ных растений от вредителей,
болезней, сорняков, внедрение
в производство форм и сортов
с повышенным содержанием
биологически активных ве-
ществ). 

Экскурсии: 
1. В специализированное хо-
зяйство. Цель: изучение сево-
оборота (желательно).
2. В специализированное хо-
зяйство. Цель: наблюдение за
процессом выращивания ле-
карственных растений.
3. Культурные растения, име-
ющие лекарственные свойст-
ва. Форма использования. При
каких болезнях используется. 

Овощные культуры: мор-
ковь, капуста белокочанная,
свёкла столовая, редька чёрная,
картофель, салат, укроп, лук,
чеснок, тыква, репа, стахис, то-
пинамбур, ревень и др.

Плодовые культуры: чёрная
смородина, малина, крыжов-
ник, рябина красноплодная, об-

лепиха, арония. Значение и
представители семейства Ро-
занные (шиповник, земляника,
малина и др.). 

Полевые культуры: овёс,
кукуруза, ячмень, большинст-
во эфиро-масличных культур
(кориандр, мелисса и др.).
Цветочно-декоративные рас-
тения (календула, сирень, боя-
рышник). 

Комнатные растения (алоэ
древовидное, герань душистая,
бриофиллум, коланхоэ).

Демонстрация таблиц,
фильмов с изображением меха-
низмов и процесса обработки
культивируемых лекарствен-
ных растений и их органов, жи-
вых культурных лекарственных
растений и их органов, живых
культурных лекарственных
растений, муляжей фруктов и
овощей.

Практические работы:
1. Ежеурочные работы с герба-
риями культурных лекарствен-
ных растений с целью изучения
характерных признаков расте-
ний. 
2. Приготовление свежего сока
капусты белокочанной, карто-
феля, свёклы, тыквы. 
3. Приготовление сока редьки
чёрной с мёдом.
4. Работа по выращиванию
культурных растений на при-
школьном участке.

Экскурсии: 
1. В специализированное хо-
зяйство по производству, за-
готовке и переработке лекар-
ственных растений (жела-
тельно).
2. В своё хозяйство с целью
сбора лекарственного сырья
(веточки облепихи, цветки ка-
лендулы, листья и цветки си-
рени). 
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Раздел IV. 
Сбор и хранение
лекарственного сырья
Сроки сбора лекарственного
сырья (корней, побегов, почек,
цветков, коры). 

Правила сбора лекарствен-
ных растений: 
• время суток: утро (8–10 ча-
сов);
• место: кроме угодий, приле-
жащих к крупным автомагист-
ралям, промышленным пред-
приятиям, фермам;
• выборочный сбор: часть рас-
тений оставляют для воспроиз-
водства; 
• правила сбора почек, побегов,
цветков, корней, коры. 

Особое внимание — охране
дикорастущих лекарственных
растений.

Обработка лекарственного
сырья: корней, побегов, листь-
ев, почек. Сушка, её условия. 

Определение готовности
сырья к хранению. Условия и
сроки хранения лекарственного
сырья. 

Демонстрация сырого и го-
тового к использованию лекар-
ственного сырья. 

Практические работы: 
1. Обработка собранного лекар-
ственного сырья.
2. Определение готовности сы-
рья к хранению.
3. Упаковка лекарственного сы-
рья для хранения. 

Экскурсия: на луг или в лес
с целью сбора лекарственного
сырья. 

Раздел V.
Использование
лекарственного сырья

Сборы. Состав 5–6 сборов ле-
карственных трав. Правила

приготовления  соков, настоев
и отваров. 

Практические работы:
1. Приготовление 1–2-х насто-
ев лекарственных трав. 
2. Составление сбора трав по
указанной пропорции.

Что ученик должен знать
после изучения курса: 
• Что такое лекарственные
травы.
• Названия дикорастущих ле-
карственных растений своей
местности (15–20 видов).
• Названия культурных лекар-
ственных растений своей мест-
ности (15–20 видов).
• Сроки сбора лекарственного
сырья.
• Правила сбора лекарственно-
го сырья.
• Правила и сроки хранения
лекарственного сырья.
• Какие лекарственные травы
используют при лечении 3–4
болезней.

Что ученик должен уметь
после изучения курса: 
• Различать лекарственные
растения в природе (10–12 ви-
дов).
• Различать культурные лекар-
ственные растения (8–10 ви-
дов).
• Собирать лекарственное сы-
рьё.
• Обрабатывать лекарственное
сырьё.
• Определять готовность сырья
к хранению.
• Приготовить настой, отвар,
сок лекарственного растения.

Методические
рекомендации

Первый раздел — «Введе-
ние» — предполагает изучение
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иосновных понятий курса (ле-
карственные растения, биоло-
гически активные вещества),
знакомство с группами лекарст-
венных растений (дикорасту-
щих и культурных), с биологи-
ческими формами лекарствен-
ных растений, органами, ис-
пользуемыми в качестве лекар-
ственного сырья. Следует пока-
зать, что лечение болезней с по-
мощью трав имеет древние ис-
торические традиции. 

При изучении раздела «Ди-
корастущие лекарственные
растения» учащиеся знакомят-
ся с растениями различных эко-
логических систем — леса, луга,
рудеральными растениями, сор-
няками. 

Раздел «Культурные лекар-
ственные растения» посвящён
изучению растений, которые
культивируются именно как ле-
карственные, а также культур-
ным растениям, имеющим ле-
карственные свойства. В этих
разделах изучают в основном
видовые признаки растений.
Рекомендуется также изучение
признаков 2–3 семейств с боль-
шим числом лекарственных
растений (род Шалфей, род Ча-
брец и др.).

Среди них могут быть:
• семейство Губоцветные (мята,
шалфей, чабрец, душица обык-
новенная, мелисса лекарствен-
ная и др.);
• семейство Зонтичные (мор-
ковь, петрушка, тмин, анис и др.).

Разделы IV «Сбор и хране-
ние лекарственного сырья» и V
«Использование лекарствен-
ного сырья» имеют особенно
важное практическое значение. 

Ученик может считаться ос-
воившим программу только в

том случае, если он умеет не
только распознавать, но и заго-
тавливать и использовать ле-
карственные растения. Поэтому
не только два последних, но все
разделы программы включают
многочисленные практические
работы, экскурсии, демонстра-
ции. Работа с гербариями и жи-
выми лекарственными растени-
ями должна быть включена в
каждый урок.

Предлагаемая программа
элективного курса «Лекарст-
венные растения» не является
догмой. В программе приведён
лишь ориентировочный пере-
чень названий семейств и видов
растений. Учитель выбирает те
лекарственные растения, кото-
рые обычны для региона, наи-
более широко используются
прежде всего для лечения рас-
пространённых заболеваний
(кашель, насморк, грипп, анги-
на, гипертония и др.).

Учитель свободен не только
в выборе объектов изучения, но
и в последовательности изуче-
ния разделов программы (на-
пример, IV, V разделы могут
предшествовать II и III), изуче-
ния материала тем внутри раз-
делов (последовательность зна-
комства с различными экосис-
темами, группами культурных
растений). 

В конце программы приве-
дён примерный перечень требо-
ваний к знаниям и умениям
учеников после изучения ле-
карственных растений. 

В качестве формы итоговой
отчётности в конце изучения
курса проводится итоговая кон-
ференция учащихся с сопутст-
вующей выставкой «Лекарст-
венные растения края».
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