
 



I.Планируемые результаты учебного предмета. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 - Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями); 

 - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2012 г. № 273) 

 - примерной адаптированной программы основного общего образования по биологии для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

     Авторской программой В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов.  Программа  основного общего образования. 

Биологии. 5-9 классы. /сост. Г. М. Пальдяева.  2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2014. – с. 240 - 258. 

ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития, обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей 

преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 

познавательной деятельности, поэтому в данной программе сохраняется основное содержание образования биологии, но дополняется 

своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является обеспечение прочных и сознательных знаний и умений, 

необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

  В   содержании курса ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, 

позволяет сформировать у учащихся эмоционально - ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 

компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

         Значение курса состоит в том, что   обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой. Обучающиеся получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов, растений и животных. 

          Курс на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

Содержание курса представлено в соответствии с особенностями строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности, приспособленности к среде обитания и значении в природе и жизни человека.   

         В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» обучающимися новых 

знаний и активное освоение различных способов познания природы. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 



применением системы средств, составляющих единую информационно- образовательную среду. Обучающиеся выполняют лабораторные и 

практические работы, опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Для успешного освоение учебного 

материала необходимо проведение дидактических и ролевых игр, учебные диалоги, дискуссии, а так же экскурсии. 

          Важнейшими коррекционными задачами курса биология являются: развитие логического мышления и речи учащихся, формирование у 

них навыков умственного труда — планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

      Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу учебного предмета по биологии. В связи с 

этим в рабочую программу по биологии внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются   задания повышенной сложности; 

теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического характера, учебный материал дается 

небольшими дозами, включается ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. Учащиеся должны уметь показать и 

объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

Личностных результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 



4) 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

II. Содержание программы учебного курса 
(34 часа, 1 час в неделю)  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (15часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 
Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация  
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и 

корневые волоски. Строение почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. Видоизмененные побеги (корневище, 

клубень, луковица). Строение цветка. Различные виды соцветий. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (11часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; 

получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение комнатных растений. Определение всхожести семян 

растений и их посев. 

Экскурсии 



Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3часа) 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Разделы программы  Количество часов Количество 

контрольных работ 

Количество 

практических и 

лабораторных  работ 

1 Строение и многообразие покрытосеменных растений   15  12 

2 Жизнь растений  11   

3 Классификация растений  5   

4 Природные сообщества  3   

 Итого 34  12 

 

 
 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№п /п Тема урока ЗУН  Домашнее  

задание 

Дата план Дата факт Примечание 

1 Строение и многообразие 

покрытосеменных 

растений (15) 

Строение семян. 

Л.Р №1Строение семян 

двудольных растений.  

«однодольные растения», «двудольные 

растения», «семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», 

«семяножка», «микропиле 

§1  сентябрь   

2 Строение семян. 

Л.Р.№2Строение семян 

однодольных растений. 

Закрепляют понятия из предыдущего 

урока. Применяют инструктаж-памятку 

последовательности действий при 

проведении анализа строения семян 

§1  сентябрь   

3 Виды корней. Типы 

корневых систем 

Л.Р.№3Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы 

 «главный корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая 

корневая система», «мочковатая корневая 

система». Анализируют виды корней и 

типы корневых систем 

§2,  сентябрь  ОДНКНР 

Вкусно ли это? (Биология + 

Немецкий язык) 

4 Зоны корня. 

Л.Р.№4Корневой чехлик 

и корневые волоски. 

Определяют понятия «корневой чехлик», 

«корневой волосок», «зона деления», 

«зона растяжения», «зона всасывания», 

«зона проведения». Анализируют 

строение корня 

§3  сентябрь   

5 Условия произрастания и 

видоизменения корней 

Определяют понятия «корнеплоды», 

«корневые клубни», «воздушные корни», 

«дыхательные корни». Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

§4  октябрь   



условиями существования и 

видоизменениями корней 

6 Побег и  почки.  

Л.Р.№5 Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле. 

 

Определяют понятия «побег», «почка», 

«верхушечная почка», «пазушная почка», 

придаточная почка», «вегетативная 

почка», «генеративная почка», «конус 

нарастания», «узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное 

листорасположение», «супротивное 

листорасположение», «мутовчатое 

расположение». Анализируют результаты 

лабораторной работы и наблюдений за 

ростом и развитием побега 

§5  октябрь   

7 Внешнее строение листа 

Л.Р.№6 Листья простые и 

сложные, их жилкование 

и листорасположение. 

Определяют понятия «листовая 

пластинка», «черешок», «черешковый 

лист», «сидячий лист», «простой лист», 

«сложный лист», «сетчатое жилкование», 

«параллельное жилкование», «дуговое 

жилкование». Заполняют таблицу по 

результатам изучения различных листьев 

§6  октябрь   

8 Клеточное строение листа.  

Л.Р.№7 Клеточное 

строение кожицы и 

внутреннего строения 

листа.  

 

Определяют понятия «кожица листа», 

«устьица», «хлоропласты», «столбчатая 

ткань листа», «губчатая ткань листа», « 

мякоть листа», «проводящий пучок», 

«сосуды», « ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», «теневые 

листья», «видоизменения листьев». 

Выполняют лабораторные работы и 

обсуждают их результаты 

§7  октябрь   

9 Влияние факторов среды 

на строение листа. 

Видоизменение листьев. 

Определить внешние признаки листьев, 

факторы влияющие на листья. 

§8 ноябрь   



10 Строение стебля.  

Л.Р№8 Внутреннее 

строение ветки дерева. 

Определяют понятия «травянистый 

стебель», «деревянистый стебель», 

«прямостоячий стебель», «вьющийся 

стебель», «лазающий стебель», «ползучий 

стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные 

волокна», «камбий», «древесина», 

«сердцевина», «сердцевинные лучи». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты  

§9  ноябрь   

11 Видоизменение побегов 

Л.Р№9 Строение клубня 

и луковицы. 

Определяют 

понятия        «видоизмененный побег», 

«корневище», «клубень», «луковица». 

Выполняют лабораторную работу и 

обсуждают ее результаты 

§10  ноябрь   

12 Цветок. 

Л.Р№10 Строение цветка. 

Определяют понятия «пестик», 

«тычинка», «лепестки», «венчик», 

«чашелистики», « чашечка», 

«цветоножка», «цветоложе», «простой 

околоцветник», «двойной околоцветник», 

«тычиночная нить», «пыльник», 

«рыльце», «столбик», «завязь», 

«семязачаток», «однодомные растения», 

«двудомные растения». Выполняют 

лабораторную работу и обсуждают ее 

результаты 

§11  ноябрь  ОДНКНР 

13 Соцветия. 

Л.Р.№11 Соцветия. 

Выполняют лабораторную работу. 

Заполняют таблицу по результатам 

работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 

§12  декабрь   

14 Плоды и их классификация 

Л.Р№12 Классификация 

Определяют понятия «околоплодник», 

«простые плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные плоды», 

§13  декабрь   



плодов. «односемянные плоды», «многосемянные 

плоды», «ягода», « костянка», «орех», « 

зерновка», «семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», «соплодие». Выполняют 

лабораторную работу. Анализируют и 

сравнивают различные плоды. Обсуждают 

результаты работы  

 

15 Распространение плодов и 

семян. Обобщение 

материала по разделу 

«Признаки однодольных и 

двудольных растений» 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 

экземплярами. Наблюдают за 

способами распространения 

плодов и семян в природе. Готовят 

сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и 

их значение для растений» 

§14  декабрь   

16 Жизнь растений (11 

часов) 

Минеральное питание 

растений. 

 

Определяют понятия «минеральное 

питание», «корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного 

питания растений. Объясняют 

необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путём 

внесения удобрений. Оценивают вред, 

наиносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе 

§15  декабрь   

17 Фотосинтез. Выявляют приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

§16  январь   



фотосинтеза. Определяют условия 

протекания фотосинтеза. Объясняют 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека 

18 Дыхание растений Выделяют существенные признаки 

дыхания. Объясняют роль дыхания в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

роли кислорода в процессе дыхания. 

Раскрывают значение дыхания в жизни 

растений. Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

§17  январь   

19 Испарение воды 

растениями. Листопад. 

Определяют значение испарения воды и 

листопада в жизни растений 

§18  январь   

20 Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении. 

Объясняют роль транспорта веществ в 

процессе обмена веществ. Объясняют 

механизм осуществления проводящей 

функции стебля. Объясняют особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Проводят биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объясняют их результаты. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты 

растений от повреждений 

§19  февраль   

21 Прорастание семян.  Объясняют роль семян в жизни растений. 

Выявляют условия, необходимые для 

прорастания семян. Обосновывают 

необходимость соблюдения сроков и 

правил проведения посевных работ 

§20  февраль   

22 Способы размножения 

растений. 

Определяют значение размножения в 

жизни организмов. Характеризуют 

особенности бесполого размножения. 

Объясняют значение бесполого 

§21  

февраль 

  



размножения. Раскрывают особенности и 

преимущества полового размножения по 

сравнению с бесполым. Объясняют 

значение полового размножения для 

потомства и эволюции органического 

мира 

23 Размножение споровых 

растений. 

Определяют понятия «заросток», 

«предросток», «зооспора», «спорангий». 

Объясняют роль условий среды для 

полового и бесполого размножения, а 

также значение чередования поколений у 

споровых растений 

§22  февраль   

24 Размножение 

голосеменных растений 

Определение понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», 

«зародышевый мешок», «пыльцевход», 

«центральная клетка», «двойное 

оплодотворение», «опыление», 

«перекрестное опыление», 

«самоопыление», «искусственное 

опыление». Объясняют преимущества 

семенного размножения перед споровым. 

Сравнивают различные способы опыления 

и их роли. Объясняют значение 

оплодотворения и образования плодов и 

семян. 

§ 23 март   

25 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений 

Определяют понятия «черенок», 

«отпрыск», «отводок», «прививка», 

«культура тканей», «привой», «подвой». 

        Объясняют значение вегетативного 

размножения покрытосеменных растений 

и его использование человеком 

§24  март   

26 Вегетативное размножение 

покрытосеменных 

растений 

Определяют понятия «вид», «род», 

«семейство», «класс», «отдел», 

«царство». Выделяют признаки, 

§25  март   



характерные для двудольных и 

однодольных растений 

27 Классификация растений 

(5 ч) 

Систематика растений. 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные. Знакомятся с 

определительными карточками 

§26  апрель   

28 Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Пасленовые и 

Бобовые. Определяют растения по 

карточкам Выделяют основные 

особенности растений семейства 

Сложноцветные. Определяют растения по 

карточкам 

§27  апрель   

29 Семейства Пасленовые и 

Бобовые. Сложноцветные 

Выделяют основные особенности 

растений семейств Злаковые и Лилейные. 

Определяют растения по карточкам 

§28  апрель   

30 Класс Однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные. 

Выделяют основные особенности 

растений 

§29  апрель   

31 Культурные растения. Определяют понятия «растительное 

сообщество», «растительность», 

«ярусность». Характеризуют различные 

типы растительных сообществ. 

Устанавливают взаимосвязи в 

растительном сообществе 

§30  май   

32 Природные сообщества (3 

ч).Растительные 

сообщества.  

Определяют понятия «заповедник», 

«заказник», «рациональное 

природопользование». Обсуждают отчет 

по экскурсии 

§31  май  ОДНКНР 

33 Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир.  

Определяют понятия ботанический сад. 

§32  май  ОДНКНР 



34 Охрана растений. 

Определяют понятие охраняемые 

территории. 

Сообщение 

об 

охраняемых 

территориях 

нашей 

местности. 

май   

 

 

 

 


