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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 6а и 6б классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

Нормативно-правовые документы для 5-9 классов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями), действие прекращается 1 сентября 2022 года; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(далее - СП 2.4.3648- 20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Примерная программа по учебному предмету «Биология» предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов.  2-е изд. — М. : Просвещение, 2021г 

Учебник:  «Биология 5-6 класс».  Москва «Просвещение» 2020 год. Авторы: В.И Сивоглазов, А.А. Плешаков. 
- Устав МБОУ СОШ №13 г. Донецка Ростовской области; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов (курсов) педагогов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 13 муниципального образования «город Донецк»; 

- Учебный план МБОУ СОШ №13 г. Донецка Ростовской области на 2021 - 2022 учебный год 

УМК: по биологии для 5-9 классов предметной линии Сивоглазова В.И. 

 

          Цели: 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 



Изложенные основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Биология» формулируют цели изучения предмета и 

обеспечивают целостность биологического образования в основной школе. Их фундамент формировался в начальной  школе в курсе окружающего мира.  

1) Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни человека и общества. Жизнь – самый мощный 

регулятор природных процессов, развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это имел в виду В.И. Вернадский, 

называя жизнь самой мощной геологической силой, сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными стихиями. Вся жизнь и 

деятельность людей осуществляется в биосфере. Она же является источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения 

планетарного хозяйства. 

2) Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология  и неравновесная термодинамика во второй половине ХХ 

века ознаменовали окончательную победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та или иная форма развития. Тем 

не менее, последние достижения в этой области еще не стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании исторического взгляда на 

природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, школьная биология как никакая другая учебная дисциплина позволяет продемонстрировать 

познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического подхода к природным явлениям. 

3) Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии. Современному человеку трудно 

ориентироваться даже в его собственном хозяйстве, не имея простейших представлений о естественнонаучных основах всех перечисленных отраслей 

человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных биологических знаний. 

4) Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их использованием в практической жизни. Ближайшим 

итогом овладения школьным курсом биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком возможно более свободного и 

творческого оперирования ими в дальнейшей практической жизни.  Главный экзамен по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что 

заложенный нос является следствием отека, что мороз, ударивший до выпадения  снега, уничтожает озимые и заставляет пересевать  поля весной, что детей 

не приносит аист. Когда наш бывший ученик встречается с не известной ему проблемой, он должен хотя бы понимать, в какого рода книге или у какого 

специалиста ему надо проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике знаний других естественных и общественных 

предметов может оказаться опасным как для него самого, так и для окружающих. 

5) Оценка биологического риска взаимоотношений человека и природы на основе овладения системой экологических и биосферных знаний, 

определяющих граничные условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество современного человечества, а нередко и 

отдельного человека настолько высоки, что могут представлять реальную угрозу окружающей природы, являющейся источником благополучия и 

удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) 

сохранения основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу самоистребления человечества. 

6) Оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.  Первым условием счастья и пользы для окружающих является 

человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные условия 

сохранения здоровья населения.  Биологические знания – научная основа организации здорового образа жизни всего общества и каждого человека в 

отдельности. 

Задачи: 

• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и неживой 

природы, осознании человека как части природы, продукта эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 



• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в 

позитивную созидательную экологическую деятельность; 

создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, способствующей последующему 

профессиональному самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. Освоение знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов (растений); о роли биологической 

науки в практической деятельности; методах познания живой природы 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его частей.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в том, что историческое воззрение на природу проводится с 

самого начала изучения предмета в основной средней школе.  

Экосистемный подход. Биологическое образование  в средней школе должно  быть, экологически ориентированным на решение практических задач, 

стоящих перед человечеством. 

Метапредметные: 
Регулятивные  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Познавательные  

сформированность важнейших логических операций мышления (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.), в процессе познания системы 

важнейших понятий, законов и теорий о составе, строении и свойствах химических веществ;  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации.  

Коммуникативные  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Личностные: 
1. Формирование системы ценностей, определяющей готовность: выбирать определенную направленность действий; действовать определенным 

образом; оценивать свои действия и действия других людей по определенным ценностным критериям. 

2. Формирование отношения к химическим знаниям как одному из компонентов культуры человека наряду с другими естественнонаучными знаниями. 

3. Формирование понимания объективности и достоверности знаний о веществах и происходящих с ними явлениях. 

4. Формирование представления у учащихся о сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории химических открытий). 

5. Формирование бережного отношение к природе, ее богатству, воспитание нетерпимости к нарушениям экологических норм и требований и 

экологически грамотного отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, 



6. Формирование эстетического отношения к действительности через восприятие  эстетических явлений, которыми в курсе химии могут служить: 

природа (минералы); изделия, изготавливаемые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украшения, памятники архитектуры и т. 

д.). 

7. Готовность к проектированию и реализации выпускниками основной  школы личной образовательной траектории: выбор профиля обучения в 

старшей школе или профессионального образовательного учреждения. 

Место предмета «География» в  учебном плане 
Учебный план отводит 34 часа для образовательного изучения биологии  в 6а и 6б классах из расчёта 1 час в неделю. 

Для обеспечения системного усвоения знаний учащимися с ОВЗ  по предмету программой предусмотрено:       

 - усиление практической направленности изучаемого материала; 

 - выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опора на жизненный опыт ребенка; 

 - опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках предмета, 

 - соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого материала;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся. 

Для осуществления контроля за качеством знаний детей с ОВЗ используются индивидуальный подход. 

Формы и содержание воспитательной деятельности. 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

•установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

•побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

•привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу; 

•использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

•применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

•включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний; 

•организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

•инициирование и поддержка исследовательской деятельность школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Цель, содержание деятельности Виды и формы деятельности 



Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим друг друга при ответе на уроке». 

Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией 

- Инициирование обсуждения учебной проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме. 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета 

- Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

-подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся - Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; дискуссии; 

- групповая работа; 
- работа в парах. 

Поддержка мотивации детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе.  

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи - Организация шефства мотивированных и  эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей  точки зрения. 

- Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 
 

 

Общая характеристика учебного курса 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса биологии.  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и  

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего.  



Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках 

 

Критерии оценивания результатов освоения программы: Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по 

результатам выполнения контрольных, практических и лабораторных работ. 

При оценки учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина, осознанность, полнота. 

Содержание учебного предмета 

Курс биологии в 6 классе предполагает изучение многообразия природы, а также научных методов и путей познания человеком природы. Данный 

курс реализует следующие цели: 

— углубление знаний о живой природе; 

— расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и практических работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

Учащие получают системные знания об особенностях строения и жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, 

значении в природе, жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию целостного взгляда на мир, ответственного отношения к 

окружающей среде и её обитателям. 

Курс «Биология. 6 класс» более детально рассматриваются цветковые растения: их строение и жизнедеятельность, разнообразие и классификация. 

Он состоит из четырёх разделов:«Особенности строения цветковых растений», «Жизнедеятельность растительного организма», «Классификация 

цветковых растений», «Растения и окружающая среда». 

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об особенностях строения органов цветкового растения, их 

видоизменениях, знакомит школьников со способами распространения семян и плодов. 

Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит учащихся с основными процессами жизнедеятельности растений, содержит 

практические сведения о размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания семян, роста и развития растения. 

В разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные таксономические группы растений, отличительные признаки 

покрытосеменных растений. Раздел «Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном сообществе, видах растительных сообществ, 

проблемах охраны растительного мира. 

5 
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Результаты освоения учебного курса. 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. Учащиеся должны знать и понимать содержание предмета, уметь объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, 

решать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о биологических объектах, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе 

2) реализация установок бережного отношения к животным; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии в 8 классе являются: 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1.  В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов животных, 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  классификация — 

определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли животных в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции  животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 
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• различение на таблицах частей и органоидов животной клетки, органов и систем органов животных; на живых объектах и таблицах органов и 

систем органов животных,  животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных домашних животных; опасных для человека  

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3.  В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.  В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к 

природе в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра, и красоты. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1.      Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.  

 2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного 

контроля, письменных самостоятельных  работ.  

 4.  Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал).                   

Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:  

полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно 

чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятии. 
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Отметка «2»:  

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС  

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений  

1. Общее знакомство с 

растительным организмом 

Покрытосеменные растения, особенности 

строения. Вегетативные и генеративные 

органы растения. Среды обитания. 

Жизненные формы. Высшие растения 

Характеризовать покрытосеменные растения. Выделять 

существенные признаки покрытосеменных растений. Объяснять 

различие вегетативных и генеративных органов. Определять 

жизненные формы покрытосеменных растений. Распознавать на 

рисунках, таблицах, гербарных материалах, живых объектах 

представителей покрытосеменных 

2. Семя Семя — орган размножения и расселения 

растений. Многообразие форм семян. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. 

Двудольные и однодольные растения. 

Значение семян в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы «Строение семян 

двудольных растений» и «Строение семян 

однодольных растений» 

Описывать строение семени. 

Характеризовать значение каждой части семени. Сравнивать строение 

семени однодольного растения и семени двудольного растения, 

находить черты сходства и различия, делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять значение семян в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

3. Корень. Корневые системы 

Корень — вегетативный орган. Виды корней 

(главный, боковые, придаточные). Типы 

корневыхсистем (стержневая, мочковатая). 

Видоизменения корней (запасающие корни, 

воздушные корни,дыхательные корни, 

ходульные корни, корни- присоски). 

Значение корней. Лабораторная работа 

«Строение корневых систем» 

Различать и определять виды корней и типы корневых систем. 

Характеризовать значение корневых систем. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций корневых систем. Характеризовать значение 

видоизменения корней. Распознавать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых объектах видоизменения корней. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать правила работы в кабинете биологии и 

правила обращения с лабораторным оборудованием 
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4. Клеточное строение корня 

Клеточное строение корня. Корневой чехлик. 

Зоны корня (деления, роста, всасывания, 

проведения). Корневые волоски. Рост корня. 

Лабораторная работа «Строение корневых 

волосков и корневого чехлика» 

Различать и определять на рисунках, таблицах, микропрепаратах зоны 

корня. Объяснять взаимосвязь строения клеток различных зон корня с 

выполняемыми ими функциями. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты, делать выводы. Сравнивать 

увиденное под микроскопом с приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать правила работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

5. Побег. Почки 

Побег. Система побегов. Строение побега. 

Виды почек (вегетативные, генеративные). 

Строение почек. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа «Строение почки» 

Называть части побега. Аргументировать вывод: побег — сложный 

вегетативный орган. Различать и определять на рисунках, таблицах, 

натуральных объектах виды почек. Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных почек. Характеризовать почку как 

зачаточный побег. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

6. Многообразие побегов 

Разнообразие стеблей по направлению роста 

(прямостоящие, приподнимающиеся). 

Видоизменения побегов (надземные и 

подземные). Подземные видоизменённые 

побеги (корневище, луковица, клубень). 

Надземные видоизменённые побеги 

(колючки, кладонии, усы, утолщённые 

стебли).Лабораторные работы «Строение 

луковицы», «Строение клубня», «Строение 

корневища» 

Определять особенности видоизменённых побегов. Различать и 

определять на рисунках, таблицах, гербарном материале и 

натуральных объектах видоизменённые побеги. Объяснять 

взаимосвязь строения видоизменённых побегов с выполняемыми ими 

функциями. Проводить биологические исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым в 

учебнике изображением. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

7. Строение стебля 

Значение стебля, его внешнее и внутреннее 

строение. Стебель — основная часть побега. 

Рост стебля в толщину. Годичные кольца. 

Лабораторная работа «Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 

Описывать внешнее строение стебля. Характеризовать значение 

стебля для растения. Называть внутренние части стебля, определять 

выполняемую ими функцию. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. 

8. Лист. Внешнее строение 

Лист — боковой вегетативный орган 

растения. Внешнее строение листа. Листья 

простые и сложные. Жилкование листа. 

Листорасположение. Лабораторная работа 

«Внешнее строение листа» 

Описывать внешнее строение листа. Различать листья простые и 

сложные, черешковые, сидячие, влагалищные. Определять типы 

жилкования и листорасположения. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты, делать выводы. Сравнивать 

увиденное с приведённым в учебнике изображением 
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9. Клеточное строение листа 

Внутреннее строение листа. Строение 

кожицы листа и её функции. Строение и 

роль устьиц. Строение проводящих пучков 

(жилок). Листья и среда обитания. Значение 

листьев для растения (фотосинтез, 

газообмен, испарение воды). Видоизменения 

листьев (колючки, чешуйки, листья 

ловушки). Значение листьев для животных 

и человека. Лабораторная работа 

«Внутреннее строение листа» 

Характеризовать внутреннее строение листа. Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь особенностей строения клеток с 

выполняемой ими функцией. Объяснять значение листьев для 

растения. Различать и определять на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах видоизменения листьев. Проводить 

биологические исследования и объяснять их результаты, делать 

выводы. Сравнивать увиденное под микроскопом с приведённым в 

учебнике изображением. Работать с микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать правила работы с микроскопом. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

10. Цветок 

Цветок — видоизменённый укороченный 

побег. Строение цветка. Значение цветка в 

жизни растения. Многообразие цветков 

(обоеполые, однополые). Однодомные и 

двудомные растения. Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

Распознавать на рисунках, таблицах и натуральных объектах части 

цветка. Называть части цветка и выполняемые ими функции. 

Определять двудомные и однодомные растения. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

11. Соцветия 

Значение соцветий. Многообразие соцветий. 

Лабораторная работа «Строение соцветий» 

Характеризовать значение соцветий. Описывать основные типы 

соцветий. Различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах 

типы соцветий. Проводить биологические исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым 

в учебнике изображением. Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

12Плоды 

Значение плодов. Строение плода. 

Разнообразие плодов. Значение плодов в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Плоды» 

Объяснять роль плодов в жизни растения. Определять типы плодов. 

Проводить классификацию плодов. 

Проводить биологические исследования и объяснять их результаты, 

делать выводы. Сравнивать увиденное с приведённым в учебнике 

изображением. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

13Распространение плодов 

Распространение плодов и семян, 

биологическая роль этого процесса. 

Распространение саморазбрасыванием. 

Распространение семян водой и ветром. 

Распространение животными и человеком 

Объяснять биологический смысл распространения плодов и семян. 

Описывать способы распространения. Устанавливать взаимосвязь 

строения плодов и способа их распространения 

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма  
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14. Минеральное 

(почвенное) питание 

Роль питания в жизни растения. Особенности питания 

растения. Минеральное (почвенное питание). Механизм 

почвенного питания. Значение минеральных веществ для 

растения 

Объяснять сущность понятия «питание». Выделять 

существенные признаки минерального питания 

растений. Объяснять роль минерального питания в 

жизни растения. Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания и условий внешней среды. 

Обосновывать роль минеральных веществ в 

процессах жизнедеятельности растения 

15. Воздушное 

питание 

(фотосинтез) 

Воздушное питание (фотосинтез). Условия протекания 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза в природе 

Объяснять сущность понятия «фотосинтез». 

Характеризовать условия протекания фотосинтеза. 

Обосновывать космическую роль зелёных растений 

16. Дыхание Роль дыхания в жизни растения. Дыхание и горение. 

Газообмен. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. Сравнение дыхания и фотосинтеза. 

Органы дыхания растений.  Лабораторная работа «Дыхание» 

Объяснять сущность понятия «дыхание». 

Характеризовать процесс дыхания растений. 

Устанавливать взаимосвязь дыхания растений и 

фотосинтеза. Проводить биологические исследования 

и объяснять их результаты, делать выводы 

17. Транспорт веществ. 

Испарение воды 

Передвижение веществ у растений. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, минеральных веществ в 

растении. Корневое давление. Испарение воды листьями. 

Лабораторные работы «Корневое давление», «Передвижение 

воды и минеральных веществ», «Передвижение 

органических веществ», «Испарение воды листьями» 

Объяснять роль транспорта веществ в растительном 

организме. Объяснять особенности передвижения 

воды, минеральных и органических веществ в 

растениях. Характеризовать механизмы, 

обеспечивающие перемещение веществ. Называть 

части проводящей системы растения. 

Проводить биологические исследования и объяснять 

их результаты, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 
18. Раздражимость и 

движение 

Раздражимость — свойство живых организмов. Реакция 

растений на изменения в окружающей среде. Ростовые 

вещества — растительные гормоны. Биоритмы 

Описывать реакции растений на изменения в 

окружающей среде. Характеризовать роль ростовых 

веществ в регуляции жизнедеятельности растений. 

Приводить примеры биоритмов у растений 

19. Выделение. Обмен 

веществ и энергии 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. 

Выделение у растений: удаление продуктов обмена веществ 

через устьица, чечевички, корни. Листопад. Обмен веществ 

— главный признак жизни. Составные компоненты обмена 

веществ 

Объяснять сущность понятий «выделение» и «обмен 

веществ». Объяснять роль выделения в процессе 

обмена веществ. Приводить примеры выделительных 

механизмов у растений. Приводить доказательства 

того, что обмен веществ — важнейшее свойство 

живого 
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20. Размножение. 

Бесполое размножение 

 

 

 

 

21. Половое размножение 

покрытосеменных 

(цветковых)растений 

 

 

 

 

22. Рост и развитие 

растений 

Размножение организмов, его биологическое значение. 

Способы размножения растений (половое и бесполое). 

Формы бесполого размножения. Формы вегетативного 

размножения. Использование вегетативного размножения 

растений человеком. Лабораторная работа «Вегетативное 

размножение» Половое размножение покрытосеменных 

растений. Цветение. Опыление (самоопыление, перекрёстное 

опыление, искусственное опыление). Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян 

ст т и развитие — свойства живых организмов. Рост растений. 

Развитие растений. Индивидуальное развитие (зародышевый 

период, период молодости, период зрелости, период 

старости). Типы прорастания семян (надземный, подземный) 

Характеризовать роль размножения в жизни живых 

организмов. Объяснять особенности бесполого и 

полового способов размножения. Определять 

преимущества полового размножения перед 

бесполым. Определять особенности вегетативного 

размножения. Применять знания о способах 

вегетативного размножения на практике. Проводить 

биологические исследования и объяснять их 

результаты, делать выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии Объяснять 

биологическую сущность цветения, опыления и 

оплодотворения. Характеризовать особенности 

процесса оплодотворения у цветковых растений. 

Характеризовать сущность двойного оплодотворения 

Определять особенности роста и развития растений. 

Характеризовать этапы индивидуального развития 

растения. Сравнивать надземные и подземные типы 

прорастания семян. 

Раздел 3. Классификация цветковых растений  

23. Классы цветковых 

растений 

Классификация покрытосеменных растений. Основные 

признаки растений классов двудольных и однодольных. 

Семейство покрытосеменных растений 

Выделять признаки двудольных и однодольных 

растений. Распознавать на рисунках, таблицах и 

натуральных объектах представителей классов и 

семейств покрытосеменных растений, опасные для 

человека растения. Сравнивать представителей 

разных групп растений, определять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе сравнения 
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24. Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: 

Крестоцветные, Розоцветные. Характеристика семейств. 

Значение растений семейств Крестоцветные, Розоцветные в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные растения. 

Лабораторная работа «Признаки растений семейств 

Крестоцветные, Розоцветные» 

Выделять основные признаки класса двудольных 

растений. Описывать характерные черты семейств 

Крестоцветные, Розоцветные. Распознавать на 

рисунках, таблицах и натуральных объектах 

представителей этих семейств. Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых растений. 

Описывать отличительные признаки семейств. 

Освоить приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных групп растений, 

определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

25. Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Паслёновые, 

Сложноцветные 

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные. Характеристика 

семейств. Значение растений семейств Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. Лабораторная работа 

«Семейства Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные» 

Выделять основные признаки класса двудольных 

растений. Описывать характерные черты семейств 

Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные. Распознавать 

на рисунках, таблицах и натуральных объектах 

представителей этих семейств. Приводить примеры 

сельскохозяйственных и охраняемых растений. 

Описывать отличительные признаки семейств. 

Освоить приёмы работы с определителями. 

Сравнивать представителей разных групп растений, 

определять черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

26. Класс Класс Однодольные. Семейства однодольных 

Однодольные. растений: Злаки, Лилейные. Характеристика 

Семейства Злаки, семейств. Значение растений семейств Злаки, 

Лилейные Лилейные в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные растения. Лабораторная 

работа «Семейства Злаки, Лилейные» 

Выделять основные признаки класса однодольных растений. Описывать характерные черты семейств Злаки, Лилейные. Распознавать на рисунках, 

таблицах и натуральных объектах представителей этих семейств. Приводить примеры сельскохозяйственных и охраняемых растений. 

Описывать отличительные признаки семейств. Освоить приёмы работы с определителями. Сравнивать представителей разных групп растений, 

определять черты сходства и различия, делать выводы на основе сравнения. Соблюдать правила работы в кабинете биологии 

Раздел 4. Растения и окружающая среда  
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27. Растительные 

сообщества 

Понятие о растительном сообществе — фитоценозе. 

Многообразие фитоценозов (естественные, искусственные). 

Ярусность. Сезонные изменения в растительном сообществе. 

Смена фитоценозов 

Объяснять сущность понятия «растительное 

сообщество». Различать фитоценозы естественные и 

искусственные. Оценивать биологическую роль 

ярусности. Объяснять причины смены фитоценозов 

28. Охрана растительного 

мира 

Охрана растительного мира. Охраняемые территории 

(заповедники, национальные парки, памятники природы, 

ботанические сады). Красная книга 

Анализировать деятельность человека в природе и 

оценивать её последствия 

29. Растения в искусстве История развития отношения человека к растениям. Любовь 

к цветам. Эстетическое значение растений. Растения в 

живописи 

Характеризовать роль растений в жизни человека. 

Анализировать эстетическую роль растений. 

Приводить примеры использования человеком 

растений в живописи 

29. Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке 

Растения в архитектуре, прикладном искусстве. Растения в 

мифах, поэзии и литературе. Растения и музыка. Растения-

символы 

Характеризовать роль растений в жизни человека. 

Анализировать эстетическую роль растений. 

Приводить примеры использования человеком 

растений в поэзии, литературе и музыке. Приводить 

примеры растений-символов 
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СОГЛАСОВАНО                                                     

Заместитель директора 

 ___________        _______________ 

(подпись)                (расшифровка) 

 _______________ 2022 г 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

по биологии 

Классы-6а, 6б 

Учитель Козленко О.П. 

Количество часов: 

Всего – 6а – 34 часа 

                                                                                                         6б – 34 часа 

В неделю – 1 час 

 

 

 

Планирование составлено на основе примерных рабочих программ по  учебному предмету «Биология» 

предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

/ В. И. Сивоглазов.  2-е изд. — М. : Просвещение, 2021г. 

Учебник:  «Биология 5-6 класс».  Москва «Просвещение» 2020 год. Авторы: В.И Сивоглазов, А.А. 

Плешаков. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ  6а, 6б классы 
№ 

уро

ка 

Тема урока  Кол – во  

часов 

Темы контрольных, лабораторных и практических 

работ 

Дата проведения 

урока 

 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений 6а 6б Факт  

1.  Общее знакомство с растительным организмом 1   07.09 07.09  

2. Семя 1 Лабораторная  работа1 «Строение семян» 14.09 14.09  

3. Корень. Корневые системы 1 Лабораторная работа 2 «Строение корневых систем» 21.09 21.09  

4.   Клеточное строение корня 1 Лабораторная работа 3 «Строение корневых волосков 

и корневого чехлика» 

28.09 28.09  

5. Побег. Почки 1 Лабораторная работа 4 «Строение почки» 05.10 05.10  

6 Многообразие побегов 1  12.10 12.10  

7 Строение стебля 1 Лабораторная работа5  «Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 

19.10 19.10  

8. Лист. Внешнее строение 1 Лабораторная работа 6 «Внешнее строение листа» 26.10 26.10  

9. Клеточное строение листа 1 2 четв.                              09.11 09.11  

10. Цветок 1 Лабораторная работа 7 «Строение цветка» 16.11 16.11  

11. Соцветия  1 Лабораторная работа 8 «Строение соцветий» 23.11 23.11 

12. Плоды 1 Лабораторная работа 9 «Плоды» 30.11 30.11  

13. Распространение плодов 1  07.12 07.12 

14. Контрольная работа № 1 по теме «Особенности 

строения цветковых растений» 

1 Контрольная работа по теме «Особенности строения 

цветковых растений» 

14.12 14.12  

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма  

15. Минеральное (почвенное) питание 1  3 четв. 21.12 21.12  

16. Воздушное питание (фотосинтез) 1  28.12 28.12  

17. Дыхание 1 Лабораторная работа 10 «Дыхание»                   3 четв. 11.01 11.01  
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18. Транспорт веществ. 1  18.01 18.01  

19. Испарение воды 1 Лабораторная работа 11 «Корневое давление», 

«Передвижение 

25.01 25.01  

20. Раздражимость и движение 1   01.02 01.02  

21. Выделение. Обмен веществ и энергии 1   08.02 08.02  

22. Размножение. 

Бесполое размножение 

1 Лабораторная работа 12 «Вегетативное 

размножение» 

15.02 15.02  

23. Половое размножение 

покрытосеменных (цветковых)растений 

1  22.02 22.02  

24. Рост и развитие растений 1  01.03 01.03  

25 Контрольная работа № 2 по теме 

«Жизнедеятельность растительного 

организма» 

1 Контрольная работа по теме «Жизнедеятельность 

растительного организма» 

15.03 15.03  

Раздел 3. Классификация цветковых растений  

26 Классы цветковых растений 1   22.03 22.03  

27 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, 

Розоцветные 

1                              4 четв. 05.04 05.04  

28 Класс Двудольные. Семейства Бобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные 

1  12.04 12.04  

29.  Класс Однодольные. Семейства Злаки, Лилейные 1 Лабораторная работа 13 «Семейства Злаки, 

Лилейные» 

19.04 19.04  

30. 
Растительные сообщества  

1  26.04 26.04  

Раздел 4. Растения и окружающая среда  

31 Охрана растительного мира. Растения в 

искусстве. Растения в мифах, поэзии, литературе 

и музыке 

1  03.05 03.05  

32 Итоговая годовая контрольная работа 1  10.05 10.05  

33 Повторение курса биологии 6 класса 1  17.05 17.05  

34 Повторение  1  24.05 24.05  
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Лист 

 

корректировки рабочей программы по  биологии 

учителя МБОУ СОШ №13  Козленко О.П. 

  
Класс Название раздела, темы Дата 

проведения по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 
Дата проведения 

по факту 

6      

5 
     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Дата _____________________ Подпись ____________/_____________________/ 

 

 


