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Адаптированная рабочая программа обеспечивает реализацию прав детей с 
особыми образовательными потребностями через адаптацию методов, приёмов, форм 
педагогического взаимодействия и форм контроля. 

Особые образовательные потребности детей ЗПР: 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 
поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, 

• формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 
расширенных социальных контактов. 

Специальная организация работы в классе (с учетом рекомендаций ПМПК): 
- наличие индивидуальных правил для учащихся; 
- использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах; 
- использование поощрений для учащихся, которые выполняют правила; 
- оценка организации класса в соответствии с нуждами учащихся; 
- близость учеников к учителю; 
- наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг); 
- распределение учащихся по парам для выполнения проектов и заданий; 
- игнорирование незначительных поведенческих нарушений; 
- разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 
является непреднамеренным. 
 

Учет работоспособности и особенностей психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ  обеспечивается за счет применения системы методических 
приемов. 

При отборе и реализации системы методических приемов для обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, учитывается: 

 состояние здоровья и особенности психофизического развития 
обучающихся; 

 особые образовательные потребности обучающихся; 
 направленность на коррекцию и компенсацию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 необходимость оказания помощи обучающимся в освоении основных 
образовательных программ общего образования; 

 направленность на профилактику и преодоление трудностей 
обучающихся в освоении основных образовательных программ общего 
образования. 
Система методических приемов, обеспечивающих доступность обучения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, основана на преобразовании, видоизменении 
традиционных методов и приемов образовательной деятельности. 

Методические приемы, обеспечивающие доступность обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1. Модификация учебных пособий: 
 обеспечение обучающихся рабочими тетрадями (дополнительными) с 

упрощенным содержанием заданий; 
 разработка адаптированных дидактических материалов. 

2. Методическая поддержка работы обучающихся с учебником: 
 предоставление обучающимся краткого содержания изучаемой главы 

учебника; 
 маркировка важной для изучения информации; 
 предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально 

непонятных обучающемуся, с пояснением, иллюстрациями, синонимичными 
заменами; 

 предоставление обучающимся списка вопросов ДО чтения или 
обсуждения материала учебника; 

 поощрение предварительного ознакомления с текстом учебника до 
работы с ним на уроке; 

 маркирование уровня трудности заданий в учебнике. 
3. Методы модификации работы с текстовыми материалами: 

 использование листов-шаблонов с упражнениями, которые требуют 
минимального заполнения; 

 обеспечение обучающегося копиями письменных работ других 
обучающихся при их обсуждении; 

 обеспечение обучающегося письменным отображением устных 
сообщений педагога; 

 обеспечение обучающегося печатной копией домашнего задания, 
записываемого учителем на доске; 

 предоставление обучающемуся дополнительного времени для работы 
с текстовым материалом; 

 использование линейки во время чтения для его облегчения. 
4. Методы модификации способов предъявления и выполнения заданий: 

 применение метода «малых порций» – дробление сложных понятий 
на отдельные составляющие и изучение каждой составляющей отдельно, разбивка 
сложных действий на отдельные операции и пооперационное обучение; 

 переформулирование условий заданий, представленных в текстовом 
варианте – разбивка условия на короткие фразы, переформулирование причастных 
и деепричастных оборотов; 

 разбивка условия задачи на короткие смысловые отрезки, к каждому 
из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 

 предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 
 неоднократное повторение инструкции индивидуально 

обучающемуся; 
 использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 



 выявление понимания обучающимся инструкции («Повтори, что 
необходимо сделать»); 

 сокращение количества и объема учебных заданий с одновременным 
усилением внимания к главным понятиям; 

 альтернативное замещение трудновыполнимых заданий; 
 замещение объемных устных или письменных заданий другими, 

менее объемными видами работы; 
 использование на уроке графического выделения выводов, важных 

положений, ключевых понятий; 
 использование ориентировочной основы действий в виде схем, 

алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 
 использование приема совместных действий: часть задания или все 

задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 
 представление для выполнения заданий предметно-операционных 

карт; 
 предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я 

сделаю сначала», «что я сделаю затем»; 
 требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения 

задания. 
5. Модификация организации учебной деятельности обучающихся: 

 темп урока в соответствии с особенностями восприятия и 
переработки информации с последующим его наращиванием; 

 использование в начале урока простых, доступных для выполнения 
обучающимися заданий; 

 включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 
сложности; 

 задания, требующие максимального напряжения при выполнении 
предъявляются в первой половине урока; 

 снижение темпа выполнения заданий; 
 предоставление обучающимся дополнительного времени для 

выполнения задания; 
 оказание помощи в случае затруднения при выполнении задания: от 

стимулирующей, к организующей, направляющей к обучающей помощи; 
 использование достаточного количества разнообразных упражнений. 

6. Методы модификации инструментария и способов оценки успешности: 
 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями обучающегося; 
 предоставление возможности выбора контрольного задания; 
 разрешение обучающемуся переделать задание, с которым он не 

справился; 
 объяснение обучающемуся сущности контрольного задания: показ 

образца выполнения, упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить 
пробу; 

 проведение контрольной работы в помещении без внешних 
раздражителей; 

 разрешение устных ответов по читаемым текстам; 
 использование тестов множественного выбора, верного/неверного 

ответов; 
 сообщение о достижениях обучающегося вместо оценки; 
 оценка содержания выполненной работы отдельно от ее 

правописания, аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных 
показателей; 



 разрешение выполнить тестовые задания с использованием учебника; 
 увеличение времени для выполнения контрольной работы. 

Отобранные приемы систематически реализуются в процессе взаимодействия с 
обучающимися в урочной деятельности. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 
и объяснения на основе достижений науки;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 
 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 
 

Регулятивные: УУД: 
 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 
принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 
 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 
мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 
организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Биология»  
По окончанию 5 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов, 
проводить наблюдения за организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять полученные результаты, описывать биологические 
объекты и процессы; 



• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей - оценивать информацию о 
живых организмах, природных сообществах, среде обитания, получаемую из 
разных источников; практическую значимость растений в природе и жизни 
человека; последствия деятельности человека в природе. 

 

По окончанию 5 класса обучающийся получит возможность научиться:  
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями; 
 работать с определителями растений; 
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и 
презентации; 

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

 проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, 
схем, таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 
микропрепараты; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в живых организмах 
(обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
 участвовать в групповой работе; 
 составлять план работы и план ответа; 
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе. 
 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  



• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения 
культурных растений;  
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы);  
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую;  
•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе. 

 

Содержание курса «Биология. 5 класс» 

 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире» 

• наука о живой природе - биология человек и природа; живые организмы - важная 
часть природы; зависимость жизни первобытных людей от природы, охота и 
собирательство, начало земледелия и скотоводства, культурные растения и 
домашние животные: 

• свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; признаки живого 

обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость; 
организм - единица живой природы; органы организма, их функции; 
согласованность работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма 
как единого целого; 

• методы изучения природы: использование биологических методов для изучения 
любого живого объекта; общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; использование сравнения и моделирования в 
лабораторных условиях; 

• увеличительные приборы: необходимость использования увеличительных 
приборов при изучении объектов живой природы; увеличительные приборы: лупа 
ручная и штативная, микроскоп, части микроскопа, микропрепарат; правила 
работы с микроскопом; 

• строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, части 
клетки и их 

назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений их функции; 
• химический состав клетки: химические вещества клетки; неорганические вещества 
клетки, их значение для клетки и организма; органические вещества клетки, их значение 
для клетки и организма: 
• процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке, 
- дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение: размножение клетки 
путем деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная 
работа частей клетки, обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой 
системы — биосистемы: 
• великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 
В.И. Вернадский. Н И. Вавилов. 
Основные понятия. которые необходимо усвоить после изучения темы 1: многоклеточные 
организмы, биология; обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой, 



организм, орган; наблюдение, описание, эксперимент, сравнение, моделирование; 
увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли. клеточная 
мембрана, клеточная стенка, ткани; неорганические вещества, органические вещества; 
деление клетки. 
Тема 2. «Многообразие живых организмов» 

• царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии — 

систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных; 
вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 
вирусных заболеваний; вид как наименьшая единица классификации: 
• бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, строение 
бактерий, размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии как самая древняя 
группа организмов, процессы жизнедеятельности бактерий; понятие об автотрофах и 
гетеротрофах, прокариотах и эукариотах; 
• значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; симбиоз 
клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие бактерии: цианобактерии как 
поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. обладающие разными типами обмена 
вешеств: процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы 
с болезнетворными бактериями; 

• растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл; 
значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства 
Растения на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, 
мхи, плауны, хвощи, папоротники; строение растений; корень и побег; слоевище 
водорослей; основные различия покрытосеменных и голосеменных растений; роль 
цветковых растений в жизни человека; 

• животные: представление о фауне; особенности животных; одноклеточные и 
многоклеточные организмы; роль животных в природе и жизни человека; 
зависимость животных от окружающей среды; 

• грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и одноклеточные грибы; 
наличие у грибов признаков растений и животных; строение тела гриба: грибница, 
образованная гифами; питание грибов: саиротрофы, паразиты, симбионты и 
хищники; размножение спорами; симбиоз гриба и растения — грибо-корень 
(микориза); 

• многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; плесневые грибы, их 
использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин); одноклеточные 
грибы - дрожжи, их использование в хлебопечении и пивоварении; съедобные и 
ядовитые грибы; правила сбора и употребления грибов в пищу; паразитические 
грибы; роль грибов в природе и жизни человека; 

• лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение, 
питание, размножение; значение лишайников в природе и в жизни человека; 
лишайники - показатели чистоты воздуха; 

• значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и растения, 
вредные для человека; живые организмы, полезные для человека; взаимосвязь 
полезных и вредных видов в природе; значение биологического разнообразия в 
природе и жизни человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 2: вид, 
царство, вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, автотрофы, 

гетеротрофы, цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, споры, 

слоевище, цветковые и голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, плодовое 



тело, грибокорень; шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; 

лишайники; биологическое разнообразие. 
Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» 

• среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на планете; среды 
жизни организмов; особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих сред 
жизни; 
• экологические факторы среды: условия, влияющие на жизнь организмов в природе, 
факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; примеры 
экологических факторов; 
• приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на организмы; 
приспособленность организмов к условиям своего обитания; биологическая роль 
защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у 
растений; 
• природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой; 
взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — 

производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; 
грибы, бактерии-разлагали; понятие о круговороте веществ в природе; понятие о 
природном сообществе; примеры природных сообществ; 
• природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы природных 
зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь, природные 
зоны России, их обитатели; редкие и исчезающие виды животных и растений, требующие 
охраны; 
• жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, окруженной 
морями и океанами; многообразие живого мира нашей планеты; открытие человеком 
новых видов организмов; своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 
Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды; 
• жизнь в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; обитатели 
мелководий и средних глубин; прикрепленные организмы; жизнь организмов на больших 
глубинах; приспособленность организмов к условиям обитания. 
Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: водная, 
почвенная, наземно-воздушная и организменная среды жизни; экологические факторы, 
факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; 
приспособленность; пищевая цепь, круговорот веществ в природе, природное сообщество; 
природные зоны; местный вид; прикрепленные организмы, свободноплавающие 
организмы, планктон. 
Тема 4. «Человек на планете Земля»  

• как появился человек на Земле: когда и где появился человек; предки 
человека разумного; родственник человека современного типа — неандерталец; 
орудия труда человека умелого; образ жизни кроманьонца; биологические 
особенности современного человека; деятельность человека в природе в наши 
дни; 

• как человек изменял природу: изменение человеком окружающей среды; 
необходимость знания законов развития живой природы; мероприятия по охране 
природы; 

• важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, происходящих в 
живой и неживой природе; причины исчезновения многих видов животных и 
растений; виды, находящиеся на грани исчезновения; проявление современным 
человечеством заботы 

о живом мире; заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению 
численности редких видов и природных сообществ; 



• сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира; 
обязанности человека перед природой; примеры участия школьников в деле 
охраны природы; результаты бережного отношения к природе; примеры 
увеличения численности отдельных видов; расселение редких видов на новых 
территориях. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: австралопитек, 

человек умелый, человек разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; Красная книга         

 

 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»  (4 ч.): 
 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места 

обитания растений; история использования и изучения растений; семенные и 
споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах 
растений, примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; 
характеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных 
форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная 
структурная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность 
клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной 
клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  
Глава 2. «Органы растений»  
(8 ч + 1 ч резервного времени): 
 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение 

семени; строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; 
прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; 
запасные питательные вещества семян; температурные условия прорастания семян; 
сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; 
рост корня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; 
строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы 
жилкования листьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы 
стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; 
строение и роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; 
значение плодов в природе. 

 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений» (6 ч.) 
 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие 

минерального питания; функция корневых волосков; перемещение воды и 
минеральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и 
гетеротрофы; значение фотосинтеза;  



 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение 
дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях;  

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое 
свойство жизни; типы размножения; особенности оплодотворения у цветковых 
растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности 
вегетативного размножения и его роль; использование вегетативного размножения 
человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; 
зависимость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные 
ритмы; экологические факторы. 
 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира» (10 ч + 1 ч. резервного 
времени) 

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий 
отдельных растений; классификация растений; вид как единица классификации; 
роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, 
размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты 
строения, классы Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; 
размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты 
высших споровых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, 
расселение; образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение 
голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 
размножения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные 
растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные 
признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки 
семейств; значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; 
первые обитатели Земли; история развития растительного мира; выход растений на 
сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения 
культурных растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и 
сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение 
растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества» (3 ч.) 
 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о 

природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие 
существования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия 
обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; 
причины смены; необходимость мероприятий по сохранению природных 
сообществ.   



Резервное время – 2 часа 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 5 класс  
 

п/п № урока Тема урока 

 Тема 1. «Биология - наука о живом мире» 

1 Наука о живой природе. 
2 Свойства живого. 
3 Методы изучения природы. 
4 Увеличительные приборы. 
5 Строение клетки. 
6 Химический состав клетки. 
7 Процессы жизнедеятельности клетки. 
8 Великие естествоиспытатели. 
9 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1 

 Тема 2. «Многообразие живых организмов» 

10/1 Царства живой природы. 
11/2 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 
12/3 Значение бактерий в природе и для человека. 
13/4 Растения. 
14/5 Растения 

15/6 Животные. 
16/7 Грибы. 
17/8 Многообразие и значение грибов. 
18/9 Лишайники. 
19/10 Значение живых организмов в природе и жизни человека. 
20/11 Обобщение и систематизация знаний по теме 2. 

 Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» 

21/1 Многообразие условий обитания на планете. 
22/2 Экологические факторы среды. 
23/3 Приспособления организмов к жизни в природе. 
24/4 Природные сообщества. 
25/5 Природные зоны России. 
26/6 Жизнь организмов на разных материках 

27/7 Жизнь организмов в морях и океанах. 
28/8 Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 

 Тема 4. «Человек на планете Земля»  
29/1 Как появился человек на Земле. 
30/2 Как человек изменял природу 

31/3 Важность охраны живого мира планеты. 
32/4 Сохраним богатство живого мира. 
33/5 Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 
34/6 Итоговый контроль. 

 

Поурочно-тематическое планирование 6 класс  
 

п/п № 
урока 

Тема урока 

 Глава 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа) 



1. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 
2. Многообразие жизненных форм растений. 
3. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 
4. Ткани растений 

 Глава 2. Органы растений (9 часа) 
5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1 «Строение 

семени фасоли и кукурузы». 
6 Условия прорастания семян. 
7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 2 «Строение 

корня проростка» 

8 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 «Строение 
вегетативных и генеративных почек» 

9 Лист, его строение и значение 

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 «Внешнее 
строение корневища, клубня и луковицы». 

11 Цветок, его строение и значение. 
12 Плод. Разнообразие и значение плодов 

13 Повторение, обобщение и систематизация информации по темам «Наука 
о растениях - ботаника» и «Органы растений» 

 Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 
14 Минеральное питание растений и значение воды 

15 Воздушное питание растений — фотосинтез 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 

17 Размножение   и оплодотворение у растений. 
18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных 
растений» 

19 Рост и развитие растений. Обобщение знаний по теме. 
 Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

20 Систематика растений, ее значение для ботаники. 
21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе. 
22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.  
23 Плауны. Хвощи, Папоротники. Их общая характеристика. Лабораторная 

работа № 6 «Изучение внешнего строения споровых  растений». 
24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. Лабораторная 

работа № 7 «Изучение внешнего строения голосеменных  растений». 
25 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 
26 Семейства класса Двудольные 

27 Семейства класса Однодольные 

28 Историческое развитие растительного мира. Разнообразие и 
происхождение культурных растений. 

29 Дары Нового и Старого света. 
30 Всероссийская проверочная работа  
 Тема 5. Природные сообщества (3 часов) 

31 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 
32 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. Смена 

природных сообществ и её причины 

33 Промежуточная аттестация в форма тестирования 

34 Повторение, обобщение и систематизация информации по курсу 
биологии 6 класса. 
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