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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

№ Нормативные документы 

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

2.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования"  

3.  

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 

4.  

Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 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» 

5.  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ имени 8 Марта 

6.  
Программы основного общего. 5-9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. 
Латюшин, Г.Г.Швецов. Дрофа, 2017 г. 

7.  Учебный план МБОУ СОШ имени 8 Марта 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1 И.И.Пономарева Учебник Биология. 6 класс 2019 Вентана-

Граф 

2 И.И. Пономарева Методическое пособие Биология. 
6 класс 

2019 Вентана-

Граф 

3 И.И. Пономарева Электронное приложение к 
учебнику Биология. 6 класс 

2019 Вентана-

Граф 

 

Данная программа рассчитана на 1 год. Общее число учебных часов в 6 классе - 35 

(1ч в неделю). 
 

Цели учебного курса (предмета) «Биология»  
1. Дать общее представление о трех царствах живых организмов – бактериях, грибах и 

растениях; 
2. Изучить особенности строения жизнедеятельности и значение отделов растений; 

строение и жизнедеятельность покрытосеменных растений, а также основы 
классификации их; 

3. Дать представление об историческом развитии растений, растительных сообществах, 
их изменении под влиянием деятельности человека и как следствие, необходимости 
охраны сообществ; 

4. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 
работы с различными источниками информации; 

5. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 
поведения в природе; 
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6. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 
среде, собственному организму, здоровью других людей, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 
 

 

 

 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 
его познания и объяснения на основе достижений науки; 
• формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 
• умение применять полученные знания в практической деятельности; 
• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 
в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 
• определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин 
успехов и неудач в учебной деятельности; умение преодолевать 
трудности в процессе достижения намеченных целей; 
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 
• формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; 
умение соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость при 
взаимодействии с взрослыми и сверстниками; 
• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 
и сохранения здоровья; 
• формирование экологического мышления: умение оценивать свою 
деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 
окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
• организовывать и планировать свою учебную деятельность: 
определять цель работы, последовательность действий, ставить задачи и 
прогнозировать результаты работы; 
• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства 
достижения цели; 
• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 
• владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
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Метапредетные  

Познавательные УУД: 
• работать с разными источниками информации, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), 
структурировать учебный материал, давать определения понятий; 
• проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 
объяснять полученные результаты; 
• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 
указанных логических операций; 
• строить логические рассуждения, включающие установление 
причинно-следственных связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объектов; 
• определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность; 
Коммуникативные УУД: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

Обучающийся научится:  
◾ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов;  
◾ аргументировать, приводить доказательства родства различных 
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  
◾ аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий;  
◾ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 
к определенной систематической группе;  
◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека;  
◾ объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов;  
◾ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания;  
◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов;  
◾ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;  
◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  



5 

 

◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты;  
◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  
◾ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе;  
◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  
◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
◾ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую;  
◾ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  
◾ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 
определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, ухода за домашними животными;  
◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от- 

ношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  
◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в при- 

роде; выбирать целевые и смысловые установки в своих действи- ях и 
поступках по отношению к живой природе; 
◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников;  
◾ работать в группе сверстников при решении познавательных за- дач, 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ 6 КЛАСС» 

Раздел / Тема. Содержание. 
Тема 1. Наука о растениях 
— ботаника  

Царства органического мира и место растений в нем. 
Наука о растениях - ботаника. Начало изучения растений. 
Общие сведения о многообразии растений на Земле. 
Основные направления применения ботанических знаний. 

Многообразие мира растений: культурные и 
дикорастущие; однолетние и многолетние; лекарственные 
и декоративные растения. Жизненные формы растений: 
деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

Общие признаки растений. Строение растений. Основные 
органы растений. Растение - живой организм, или 
биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые 
растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические 
факторы, влияющие на жизнедеятельность растений. 
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно – 

воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. 
Условия жизни организмов в этих средах. Многообразие 
растений в связи с условиями из произрастания в разных 
средах жизни. 

Клетка – основная структурная единица организма 
растения. Строение растительной клетки: клеточная 
стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе 
хлоропласты с хлорофиллом), вакуоль с клеточным соком, 
включения. Разнообразие растительных клеток по форме, 
размерам. 

Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. 
Разнообразие тканей у растений: образовательные, 
основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, 
проводящие, механические. Клеточное строение органов 
растения. 

Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление 
клеток, дыхание и питание клеток, движение цитоплазмы. 
Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от 
условий окружающей среды 

 



7 

 

 

Тема 2. Органы растений  Семя 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. 
Строение семени двудольных и однодольных цветковых 
растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 
Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян 
для растения: размножение и распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в 
почву. Значение семян в природе и в хозяйстве человека. 

Корень 

Виды корней (главные, боковые, придаточные,). Типы 
корневых систем: стержневая, мочковатая. Внешнее и 

внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, 
растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня и 
корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и 
всего растения. Рост корня. Ветвление корней. 
Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в 
связи с выполняемыми функциями (запасающие, 
воздушные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Побег 

Строение и значение побегов для растений. Почка – 

зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия. Почки 
вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие 
побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. 
Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. 
Мякоть листа и покровная ткань. Световые и теневые 
листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 
растений. Лист как специализированный орган 
фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения 
листьев. 

Семя 

Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. 
Строение семени двудольных и однодольных цветковых 
растений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. 
Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение семян 
для растения: размножение и распространение. 

Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в 
почву. Значение семян в природе и в хозяйстве человека. 

Корень 

Виды корней (главные, боковые, придаточные,). Типы 
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корневых систем: стержневая, мочковатая. Внешнее и 
внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, 
растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня и 
корневой чехлик. 

Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и 
всего растения. Рост корня. Ветвление корней. 
Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в 
связи с выполняемыми функциями (запасающие, 
воздушные, ходульные, присоски, втягивающие). 

Побег 

Строение и значение побегов для растений. Почка – 

зачаточный побег растения. Узлы и междоузлия. Почки 
вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие 
побега из почки. Годичный побег. Ветвление растений. 
Приемы увеличения ветвления. 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. 
Мякоть листа и покровная ткань. Световые и теневые 
листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для 
растений. Лист как специализированный орган 
фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения 
листьев. 

Тема 3. Основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений 

Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение 
воды и питательных минеральных веществ из почвы. Роль 
корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное 
питание растений. Удобрения: органические и 
минеральные (азотные, калийные, фосфорные; 
микроэлементы). 

Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – 

процесс образования органических веществ из 
неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в 
этом процессе. Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». 
Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих 
солнечную энергию в химических связях органических 
веществ. 

Космическая роль зеленых растений: содержание 
органических веществ, накопление энергии, поддержание 
постоянства содержания углекислого газа и накопление 
кислорода в атмосфере, участие в создании почвы на 
Земле. 

Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение 
углекислого газа и воды. Зависимость процесса дыхания 
растений от условий окружающей среды. Обмен веществ – 

обеспечение связи организма с окружающей средой. 

Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические 
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группы растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое размножение. 
Понятие об оплодотворении и образовании зиготы у 
растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. 
Биологическое значение полового и бесполого 
размножения. Споры и семена как органы размножения и 

расселения растений по земной поверхности. Вегетативное 
размножение, его виды и биологическая роль в природе. 
Использование вегетативного размножения в 
растениеводстве. Черенкование, отводки, прививки 
(черенком, глазком), размножение тканями. 

Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном 
развитии. Продолжительность жизни растений. 
Зависимость роста и развития от условий окружающей 
среды. 

Тема 4. Многообразие и 
развитие растительного 
мира 

Понятие о систематике растений. Растительное царство. 
Деление его на подцарства, отделы, классы, семейства, 
роды и виды. Название вида. 

Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Значение водорослей в 
природе и народном хозяйстве. Многообразие водорослей. 

Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика 
мхов как высших споровых растений. Размножение и 
развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. 
Кукушкин лен и сфагнум. Значение мхов в природе и в 
народном хозяйстве. 

Папоротникообразные. Общая характеристика 
папоротников, хвощей, плаунов как высших споровых 
растений. Размножение и развитие папоротников. Былой 
расцвет 

папоротниковидных. Значение современных 
папоротниковидных в природе и для человека. 

Голосеменные растения. Их общая характеристика и 
многообразие. Хвойные растения нашего региона. 
Семенное размножение хвойных растений на примере 
сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в 
природе и хозяйстве человека. 

Покрытосеменные (цветковые). Их общая характеристика. 
Многообразие покрытосеменных растений. Значение 
покрытосеменных растений в природе и хозяйстве 
человека. Деление цветковых растений на классы 
Двудольные и Однодольные. 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, 
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Крестоцветные (Капустные), Мотыльковые (Бобовые), 
Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства 
однодольных растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), 
Луковичные. 

Многообразие и происхождение культурных растений. 
Отбор и селекция растений. Центры происхождения 
культурных растений. Значение трудов Н.Н.Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. 
Тема 5. Природные 

сообщества 

Жизнь растений в природе. Понятие о природном 
сообществе. Природное сообщество как биогеоценоз – 

совокупность растений, животных, грибов, бактерий и 
условий сред обитания. Ярусность. 

Приспособленность растений к совместной жизни в 
природном сообществе. Основные свойства растений 
разных ярусов. Участие животных в жизни природного 
сообщества. Понятие об экосистеме. Место и роль 
растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме). 

Понятие о смене природных сообществ. Формирование и 
развитие природного сообщества на примере елового леса 
(березняк – смешанный лес – ельник). Причины, 
вызывающие смену природного сообщества. 

Многообразие природных сообществ: естественные и 
культурные. Луг, лес, болото как примеры естественных 
сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад, 
парк). Отличие культурных сообществ от естественных, 
зависимость их от человека. 

Роль человека в природе. Понятия: рациональное 
природопользование, охрана растений, охрана природы, 
экология, Красная книга. Роль школьников в изучении 
богатства родного края, в охране природы, в 
экологическом просвещении. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В программу внесены следующие изменения: 
- в раздел «Строение и многообразие покрытосеменных растений» добавлен один час из 
резервного времени;  

- в раздел «Природные сообщества» добавлен 1 час из резервного времени 

 

 

«РАССМОТРЕНО»                                                                 «СОГЛАСОВАНО» 

на заседании ШМО                                                                 Заместитель 

«___»______2020г.                                                                  директора по УВР 

Протокол № ___                                                                      Федорченко Л.В. 
Руководитель ШМО                                                               «___»______2020г. 
__________________  
 

 

№ Тема раздела Примерное 
количество 
часов 

Вид контроля 

Контрольная 
работа 

Лабораторная 
работа 

1 Тема 1. Наука о растениях — 

ботаника  

4 часа 1 0 

2 Тема 2. Органы растений 9 часов 1 0 

3 Тема 3. Основные процессы 
жизнедеятельности растений 

7 часов 1 1 

4 Тема 4. Многообразие и 
развитие растительного мира 

9 часов 1 1 

5 Тема 5. Природные сообщества 5 часов 1 1 

6 Резерв 1 час 0 0 

7 Итого 35 часов 5 3 
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