
 

 
 



Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа (вариант 7.2) по учебному предмету «Биология» 6 класс –это 

образовательная программа, адаптированная для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

                АОП определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

составлена на основании примерной программы по учебному  предмету «Биология».   Предметная 

линия учебников под ред. В.В. Пасечника «Линия жизни».  

 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает 

невозможным овладение в полном объеме программой массовой школы. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 

психических функций, с нарушениями памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, с плохой координацией движений. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых ребенку на всех этапах обучения в школе. Негрубое 

недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логикограмматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются 

в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной 

возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с 

задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 

причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить 

психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории 

являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп 

мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения.Однако стимуляция деятельности этих 

детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, 

которая в несколько раз превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же 

возраста. Поэтому дети с ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны 

овладеть программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии 

совместно с нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении 

личностного развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует 

нормам международного права и российского законодательства. Таким образом, интегрированное 

обучение детей с отклонениями в развитии при соответствующем обеспечении следует признать 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса. Обучение детей с 

отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального образования, должно 

проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-профилактического 

учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными программами.  

Данная АРП разработана с учѐтом федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной 

программы и в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ  и выполняет 

следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 



 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в программах V—

IX классов массовой общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение показано 

именно той части детей, уровень психофизического развития которых соответствует или 

близок возрастной норме. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) инейродинамики психических 

процессов;обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкойработоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

 деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

 справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Биология» составляют психолого-

дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:  

 введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала;  

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

обучающегося, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей;  

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  

 

Адаптированная рабочая программа «Биология» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания;  

 развитие зрительной памяти и внимания;  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие слухового внимания и памяти.  

Развитие основных мыслительных операций:  

 формирование навыков соотносительного анализа;  

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 формирование умения планировать свою деятельность;  

 развитие комбинаторных способностей.  

Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях.  

 

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 



 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем: 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Задачи курса «Биология. 6класс»: 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способностей учащихся;  

 сформировать первичные умения, связанные с выполнением практических и лабораторных работ;  

 воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей природе, сформировать 

экологическое мышление и основы гигиенических навыков.  

Коррекционные задачи: 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант обучения 7.2, (ЗПР) и их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков 

 коррекция пространственной ориентации 

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях 

 повышение мотивации к обучению 

 коррекция устной и письменной речи 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей и 

результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ условий, 

обоснование, выявление причин). 

 обогащение и развитие словаря (вариант 7.2) 

 формирование социально-жизненных компетенций (вариант 7.2) 

 формирование готовности к продолжению образования (вариант 7.2) 

          Настоящая адаптированная рабочая программа по биологии разработана как нормативно-

правовой документ для организации учебного процесса в шестом классе общеобразовательного 

учреждения. Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы. 

            В  шестом классе происходит становление первичного фундамента биологических знаний. У 

учащихся формируется понятие «живой организм», которое в последующих классах 

конкретизируется на примерах живых организмов различных групп. Учащиеся получают знания о 

разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным 

царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  

 

Курс рассчитан на 1 час в неделю в 6 классе, общее количество учебных часов за 1 год:34часа. 

 

 

 

 



Планируемые  результаты  освоения  учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

 проявление эмоционального отношения в учебно-познавательной деятельности; 

 формируется умение слушать в соответствии с целевой установкой;  

 повышение интереса к изучению природы; 

 формируется научное мировоззрение на основе знаний об отличительных признаках живого 

от неживого; 

 стремятся хорошо учиться, сориентированы на качественное получение образования. 

Метапредметные результаты:  

 умение определять цель урока и ставить задачи необходимые для её достижения; 

 умение распределить своё время работы; 

 развитие навыков самооценки и самоанализа; 

 умение планировать свою работу при выполнении заданий учителя;  

 умения составление таблиц, определение последовательности действий при работе с 

учебником; 

 составление плана работы c учебником, прогнозирование результатов работы; 

 уметь организовать свою деятельность для выполнения заданий учителя;  

 уметь работать с инструктивными карточками; 

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

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы(выполнения проекта); 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 развитие умения работать в группах; 

 сотрудничество с одноклассниками при обсуждении; 

 построение понятных для собеседника высказываний; 

 уметь отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы; 

 уметь терпимо относится к мнению другого человека и при случаи признавать свои ошибки. 

Предметные результаты обучения. Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять взаимосвязи организмов с окружающей средой, необходимость защиты 

окружающей среды, взаимосвязи человека и окружающей среды, роль биологии в 

формировании современной естественно- научной картины мира; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты; описывать 

и объяснять результаты опытов; 

 наблюдать за ростом и развитием растений и животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных; 

 выявлять: приспособление организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

 сравнивать: биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, влияние человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки биологических объектов; в биологических словарях и справочниках 



значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: - соблюдать 

правила поведения в окружающей среде, выращивать и размножать культурные растения 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса 
6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и 

связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – орган почвенного 

(минерального) питания. Корни и корневые системы. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение 

корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их строение, биологическое и 

хозяйственное значение. Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и 

функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие 

пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. Распространение плодов и 

семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и других 

растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 



3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) растения. Минеральное питание растений. 

Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь 

дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение 

стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное 

строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья (транспирация). 

Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и 

запасание веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие 

проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из 

почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) размножение растений. 

Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 



Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере 

фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Растительный 

организм 
 8   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

11   1   3.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

 14   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


Поурочное планирование 

6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Ботаника – наука 

о растениях 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

0af2 

2 

Общие признаки 

и уровни 

организации 

растительного 

организма 

1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

0c82 

3 

Споровые и 

семенные 

растения 

 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

0de0 

4 

Растительная 

клетка, ее 

изучение. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

микроскопическо

го строения листа 

водного растения 

элодеи» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

0fde 

5 

Химический 

состав клетки. 

Лабораторная 

работа 

«Обнаружение 

неорганических и 

органических 

веществ в 

растении» 

1   0   0    

6 
Жизнедеятельнос

ть клетки 
 1   0   0    

7 

Растительные 

ткани, их 

функции. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения 

растительных 

тканей 

(использование 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

115a 

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d115a


микропрепаратов

)» 

8 

Органы растений. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего 

строения 

травянистого 

цветкового 

растения (на 

живых или 

гербарных 

экземплярах 

растений): 

пастушья сумка, 

редька дикая, 

лютик едкий и 

другие растения» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

12ae 

9 

Строение семян. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения семян 

однодольных и 

двудольных 

растений» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3cca 

10 

Виды корней и 

типы корневых 

систем. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения 

корневых систем 

(стержневой и 

мочковатой) на 

примере 

гербарных 

экземпляров или 

живых растений. 

Изучение 

микропрепарата 

клеток корня» 

 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

1402 

11 
Видоизменение 

корней 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

197a 

12 

Побег. Развитие 

побега из почки. 

Лабораторная 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

1c90 

https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d1c90


работа «Изучение 

строения 

вегетативных и 

генеративных 

почек (на 

примере сирени, 

тополя и других 

растений)» 

13 

Строение стебля. 

Лабораторная 

работа 

«Рассматривание 

микроскопическо

го строения ветки 

дерева (на 

готовом 

микропрепарате)» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

28ca 

14 

Внешнее и 

внутреннее 

строение листа. 

Лабораторная 

работа 

«Ознакомление с 

внешним 

строением 

листьев и 

листорасположен

ием (на 

комнатных 

растениях)». 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

1e98 

15 

Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная 

работа 

«Исследование 

строения 

корневища, 

клубня, 

луковицы» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2c08 

16 

Строение и 

разнообразие 

цветков. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

строения 

цветков» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3842 

17 Соцветия. 1   0   0.5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842


Лабораторная 

работа 

«Ознакомление с 

различными 

типами соцветий» 

https://m.edsoo.ru/863d

3842 

18 Плоды  1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3b4e 

19 

Распространение 

плодов и семян в 

природе 

1   1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3b4e 

20 
Обмен веществ у 

растений 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2550 

21 

Минеральное 

питание 

растений. 

Удобрения 

 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

1b00 

22 

Фотосинтез. 

Практическая 

работа 

«Наблюдение 

процесса 

выделения 

кислорода на 

свету 

аквариумными 

растениями» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2028 

23 

Роль фотосинтеза 

в природе и 

жизни человека 

1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2028 

24 

Дыхание корня. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

роли рыхления 

для дыхания 

корней» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

21c2 

25 

Лист и стебель 

как органы 

дыхания 

1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2320 

26 

Транспорт 

веществ в 

растении. 

Практическая 

работа 

«Выявление 

передвижения 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2c08 

https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08


воды и 

минеральных 

веществ по 

древесине» 

27 

Выделение у 

растений. 

Листопад 

 1   0   0    

28 

Прорастание 

семян. 

Практическая 

работа 

«Определение 

всхожести семян 

культурных 

растений и посев 

их в грунт». 

«Определение 

условий 

прорастания 

семян» 

 1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3cca 

29 

Рост и развитие 

растения. 

Практическая 

работа 

«Наблюдение за 

ростом и 

развитием 

цветкового 

растения в 

комнатных 

условиях (на 

примере фасоли 

или посевного 

гороха)» 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

2fb4 

30 

Размножение 

растений и его 

значение 

1   0   0    

31 

Опыление. 

Двойное 

оплодотворение 

 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

3842 

32 
Образование 

плодов и семян 
 1   0   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

39c8 

33 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Практическая 

1   0   0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d

34d2 

https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2
https://m.edsoo.ru/863d34d2


работа 

«Овладение 

приёмами 

вегетативного 

размножения 

растений 

(черенкование 

побегов, 

черенкование 

листьев и другие) 

на примере 

комнатных 

растений 

(традесканция, 

сенполия, 

бегония, 

сансевьера и 

другие растения)» 

34 

Резервный урок. 

Обобщение 

знаний о 

строении и 

жизнедеятельност

и растительного 

организма 

1   1   0    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   2   8   

 


