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1. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

Программа курса биологии для коррекционной школы (6—9 классов) составлена на 

основе   Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 5-9 

классы, под редакцией В.В.Воронковой.                   

Содержание программы курса биологии для коррекционной школы сформировано на основе 

принципов: соответствия содержания образования потребностям общества; учета единства 

содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания 

образования на разных уровнях его формирования.    Основой курса биологии для 

коррекционной школы являются идеи преемственности начального и основного общего 

образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возрастным и 

психическим закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания 

образования; деятельностного характера образования, формирования у учащихся готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач (ключевых компетенций). 

Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. 

Природоведение как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: «Неживая 

природа» (6 кл), «Растения, грибы, бактерии» (7 кл), «Животные» (8 кл) и «Человек» (9 

кл). По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 

охране его здоровья. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 

 Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 

бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 

которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). 

      Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и 

большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. 

Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 

некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленности животных к условиям их жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся 

знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его 

жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о 

том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от зараз-

ных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. 



При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по природоведению необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных 

почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве 

раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

естествознания. 

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

 

Цели и задачи. 

Цели:   
Основными целями изучения биологии в коррекционной школе являются: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

факторах здоровья и риска; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма; 

3. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

4. Применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и 

обеспечения безопасности своей жизни; выращивания растений и животных; заботы о своем 

здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью 

других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции 

Задачи:  

Основными задачами преподавания биологии являются: 

1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных 

и людей), бережного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных 

и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно 

содержать дома или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание природоведения в коррекционной школе должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 



неживой природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, 

учить устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 

живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 

неживой природой, влияние на нее. 

Коррекционно-развивающие: 

- учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости; 

- содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

- расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

Нормативно-правовая база. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г., приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российский Федерации 

от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»»;  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2024-2025 учебный год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса и т. д. 
Требования к результатам освоения курса биологии включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии дает возможность достичь следующих личностных результатов: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 



и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

Метапредметными результатами освоения материала являются: 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Формы организации образовательного процесса. 

   Для реализации основных целей и задач курса «Биология» применяются 

разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

- комбинированный урок; 

- нестандартный урок. 

  На уроках могут использоваться следующие методы: 

- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация натуральных объектов, таблиц, схем, 

иллюстраций); 

- практические (упражнения, карточки, тесты, дидактические игры).  

При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Обучающимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации, 

учебные документальные и художественные фильмы. 

Кроме этого при проведении уроков используется дидактический материал:  

- таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы; 

- модели строений растений, природных объектов; 

- гербарии; 

- коллекции насекомых,  

- коллекции полезных ископаемых. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: 

- индивидуальные, 

- групповые,  

- коллективные (фронтальные). 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, 

навыков обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий 

(составлены тесты, проверочные работы). 

Обучение строится с учетом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Предметными результатами освоения биологии являются: 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 



живых организмов; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

- различение на таблицах органов животных; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по биологии: 

Минимальный уровень: 
иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знать особенности внешнего вида изученных растений и животных, узнавать и различать 

изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в природе 

и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой; 

описывать особенности состояния своего организма; 

знать названия специализации врачей; 

применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

Достаточный уровень: 
иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, между природой и 

человеком, между органами и системами органов у человека; 

устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь выполнять 

классификацию на основе выделения общих признаков; 

узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, 

самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога выполнять 

практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную помощь при 

вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях. 

 

Используемый УМК: 

Обучение ведется по специальным учебникам для коррекционных школ VIII вида: 

1. «Естествознание». Неживая природа. 6 класс Н.В. Королева, Е.В. Макаревич. 

2. «Биология». Растения. Грибы. Бактерии. 7 класс Н.В. Королева, Е.В. Макаревич. 

3. «Биология». Животные 8 класс А.И. Никишов, А.В. Теремов. 

4. «Биология». Человек 9 класс Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырѐва. 

 



3. Содержание учебного предмета. 

Биология. Растения, грибы и бактерии. (7 класс). 

(2 ч в неделю) 

Введение. 

Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью): 

цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение семенами. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 

заделки семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). Корневые 

волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья простые и 

сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 

явления. Листопад и его значение. Дыхание растений. 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — доставка 

воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических веществ от 

листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного организма 

со средой обитания). 

Лабораторные работы. 

1. Органы цветкового растения. 

2. Строение цветка. 

3. Строение семени фасоли. 

4. Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. Демонстрация опытов: 

1. Условия, необходимые для прорастания семян. 

2. Испарение воды листьями. 

3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Многообразие растений, бактерий и грибов 
Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, 

их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника. 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 

Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 

семенами). 

Цветковые растения 
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). 



Характерные различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого грунта (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные растения 
Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), петунья, 

дикий паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — кормовые 

травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины, 

земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. 

Использование человеком. 

Лабораторная работа. 
Строение клубня картофеля. 

Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание 

приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на 

участке. 

Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 

названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие биологические особенности 

цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от 

заражения ими. 

Обучающиеся должны уметь: 
отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения; 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

различать грибы и растения. 

 

 



 

 

 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование в 7 классе по курсу биологии.   

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Дата проведения урока 

Дата по 

плану 

Фактически 

1 Введение. Многообразие живой природы. 

Разнообразие растений. 
02.09.2024 

 

2 Значение растений.  06.09.2024  

3 Охрана растений. 09.09.2024  

4 Строение растения. 13.09.2024  

5 Цветок. Строение цветка. 16.09.2024  

6 Виды соцветий. 20.09.2024  

7 Опыление цветов. 23.09.2024  

8 Плоды. Разнообразие плодов. 27.09.2024  

9 Размножение растений семенами. 

Распространение плодов и семян. 
30.09.2024 

 

10 Семя. Внешний вид и строение семени фасоли. 04.10.2024  

11 Строение смени пшеницы. 07.10.2024  

12 Условия прорастания семени. 11.10.2024  

13 Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 
14.10.2024 

 

14 Корень. Виды корней. 18.10.2024  

15 Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. 
21.10.2024 

 

16 Лист. Внешнее строение листа. 25.10.2024  

17 Из каких веществ состоит растение. 

Образование органических веществ в растении. 
08.11.2024 

 

18 Испарение воды листьями. 11.11.2024  

19 Дыхание растений. 15.11.2024  

20 Листопад и его значение. 18.11.2024  

21 Стебель. Строение стебля. 22.11.2024  

22 Значение стебля в жизни растения. 25.11.2024  

23 Разнообразие стеблей. 29.11.2024  



24 Растение – целостный организм. Взаимосвязь 

частей растения. Связь растения со средой 

обитания. 
02.12.2024 

 

25 Многообразие растительного мира. Деление 

растений на группы. 
06.12.2024 

 

26 Мхи. 09.12.2024  

27 Папоротники. 13.12.2024  

28 Голосеменные. Хвойные растения. 16.12.2024  

29 Покрытосеменные, или цветковые растения. 

Деление цветковых на классы. 
20.12.2024 

 

30 Однодольные покрытосеменные растения. 

Злаки. Общие признаки злаковых. Хлебные 

злаковые культуры. 
23.12.2024 

 

31 Выращивание зерновых. 27.12.2024  

32 Использование злаков в народном хозяйстве. 10.01.2025  

33 Лилейные. Общие признаки лилейных. 

Цветочно-декоративные лилейные. 
13.01.2025 

 

34 Овощные лилейные. 17.01.2025  

35 Дикорастущие лилейные. Ландыш. 20.01.2025  

36 Двудольные покрытосеменные растения. 

Пасленовые. Общие признаки паслѐновых. 

Дикорастущие пасленовые. Паслен. 
24.01.2025 

 

37 Овощные и технические паслѐновые. 

Картофель. Выращивание картофеля. 
27.01.2025 

 

38 Овощные паслѐновые. Томат. 31.01.2025  

39 Овощные паслѐновые. Баклажан и перец. 03.02.2025  

40 Цветочно-декоративные паслѐновые. 07.02.2025  

41 Бобовые. Общие признаки бобовых. Пищевые 

бобовые растения. 
10.02.2025 

 

42 Фасоль и соя – южные бобовые культуры.  14.02.2025  

43 Кормовые бобовые растения. 17.02.2025  

44 Розоцветные. Общие признаки розоцветных. 

Шиповник – растение группы розоцветных. 
21.02.2025 

 

45 Плодово-ягодные розоцветные. Яблоня. 24.02.2025  

46 Плодово-ягодные розоцветные. Груша 28.02.2025  

47 Плодово-ягодные розоцветные. Вишня. 03.03.2025  

48 Плодово-ягодные розоцветные. Малина. 07.03.2025  

49 Плодово-ягодные розоцветные. Земляника. 10.03.2025  



50 Персик и абрикос – южные плодовые 

розоцветные культуры. 
14.03.2025 

 

51 Сложноцветные. Общие признаки 

сложноцветных. 
17.03.2025 

 

52 Пищевые сложноцветные растения. 

Подсолнечник. 
21.03.2025 

 

53 Календула и бархатцы – однолетние цветочно-

декоративные сложноцветные. 
24.03.2025 

 

54 Маргаритка и георгин – многолетние цветочно-

декоративные сложноцветные. 
07.04.2025 

 

55 Уход за комнатными растениями. Перевалка 

комнатных растений. 
11.04.2025 

 

56 Пересадка комнатных растений. 14.04.2025  

57 Осенние работы в саду и на учебно-опытном 

участке. Осенняя перекопка почвы. 
18.04.2025 

 

58 Обработка почвы в приствольных кругах 

плодового дерева. 
21.04.2025 

 

59 Подготовка сада к зиме. 25.04.2025  

60 Весенние работы в саду и на учебно-опытном 

участке. Весенний уход за садом. 
28.04.2025 

 

61 Весенняя обработка почвы. 05.05.2025  

62 Уход за посевами и посадками. 16.05.2025  

63 Повторение – Растения–живой организм. 19.05.2025  

64 Бактерии. 23.05.2025  

65 Грибы. Строение грибов. 26.05.2025  

66 Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые 

грибы. Итоговый урок. 
30.05.2025 

 

 

Всего: уроков-66, лабораторных-6, практических-2. 

 


