


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена с учетом:

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;

- примерной программы основного общего образования по биологии;

- программы основного общего образования по биологии для 6-го класса «Биология» 

В.И.Сивоглазова;

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (ред. от 01.02.2012)

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования.

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике Биология. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ В.И.Сивоглазов, А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2020. – 

144с.:ил. и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. И. Сивоглазова.

Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6-го класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю и, рассчитана на 35 учебных часов.

Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:

- освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о 

методах познания растительного организма.

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

-  использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

о факторах здоровья и риска;

-   работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

- проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе;

- 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;  

- соблюдение правил поведения в окружающей среде. 



Данная программа составлена для реализации курса биология в 6 классе, который является 

частью предметной области естественнонаучных дисциплин. В программе соблюдается 

преемственность с примерными программами начального общего образования и программой 5 

класса. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.

В учебнике Биология. 6 класс (авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков) более детально 

рассматриваются цветковые растения: их строение и жизнедеятельность, разнообразие и 

классификация. Учебник 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.

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету.

В программу были внесены следующие изменения: 

добавлено 3 часа на обобщающие уроки за счет резервного времени.

Планируемыми результатами обучения являются:



Личностными результатами обучения биологии являются:

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся.

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к элементу 

общечеловеческой культуры.

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

- готовность к выбору жизненного пути

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностного 

ориентированного похода.

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений.

Метапредметными результатами обучения биологии являются:

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения теоретических моделей процессов и явлений.

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами. Выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать их.

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач.

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения. Признавать право другого 

человека на иное мнение.

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем.

Общими предметными результатами обучения биологии являются:

- знания о природе, о важнейших явлениях окружающего мира и понимание смысла 

биологических законов, раскрывающих связь изученных явлений.

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 



наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, объяснять полученные результаты и 

делать выводы.

- умения применять теоретические знания по биологии на практике, решать 

биологические задачи на применение полученных знаний.

- формирование убеждений в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей.

- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия. Строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов.

- коммуникативные умения участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.



Содержание программы 

 (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Особенности строения цветковых растений (14 ч)

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. Среды обитания. 

Жизненные формы. Высшие растения.

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. 

  - Строение корневых систем. 

  - Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

- Строение почки

- Строение луковицы, клубня, луковицы

- Внешнее и внутреннее строение стебля

- Внешнее строение листа

- Внутреннее строение листа

- Строение цветка

- Плоды

- Строение соцветий

Обобщающий урок по теме «Особенности строения цветковых растений»

Основные понятия: однодольные и двудольные растения, эндосперм, стержневая и 

мочковатая корневая система, зоны корня, видоизменения корней, побег, почка, 

листорасположение, жилкование листьев, клеточное строение листа, видоизменения листьев, 

строение стебля, строение цветка, однодомные и двудомные растения, соцветия, плоды.

Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать:

 — внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;

 — видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 



— изучать органы растений в ходе лабораторных работ.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.

Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма (10 ч)

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Раздражимость. Биоритмы. 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. Рост и развитие 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 

- Дыхание

- Передвижение воды и минеральных веществ

- Вегетативное размножение

Обобщающий урок по теме «Жизнедеятельность растительного организма»

Основные понятия: минеральное питание, корневое давление, плодородие, органические и 

минеральные удобрения, фотосинтез, дыхание, испарение, листопад, проросток, , половое, 

бесполое, вегетативное размножение, гамета, зигота, зооспора, предросток, спорангии, 

заросток, пыльцевой мешок, опыление, двойное оплодотворение.

Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;

— особенности минерального и воздушного питания растений;

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 



— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений;

— определять всхожесть семян растений.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов.

Раздел 3. Классификация цветковых растений  (6 ч)

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом 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 

- Семейства Злаки, Лилейные

- Семейство Бобовые, Пасленовые,  Сложноцветные

- Признаки растений семейств Крестоцветные, Розоцветные

Обобщающий урок по теме «Классификация цветковых растений»

Основные понятия: систематика растений, класс однодольные, класс двудольные.

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— делать морфологическую характеристику растений; 



— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками.

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию.

Раздел 4. Растения и окружающая среда (4 ч)

Взаимосвязь растений с другими организмами. Фитоценоз. Ярусность. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Охраняемые 

территории. Красная книга. Эстетическое значение растений. Растения в искусстве.

Летние задания.

Основные понятия: растительное сообщество, растительность, ярусность, заповедник, 

заказник, ботанический сад, рациональное природопользование.

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах.

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы;

 — организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.).

Личностные результаты обучения 



— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 



Планируемые результаты учебного предмета
В результате изучения биологии ученик должен

знать/понимать

• признаки биологических объектов:   клеток и организмов растений,   грибов и 

бактерий;    растений   и грибов своего региона;

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,   регуляция 

жизнедеятельности организма. 

уметь

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль растений в жизни человека; 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты;

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения,   растения разных отделов; 

наиболее распространенные растения   своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения;

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:



• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   бактериями 

и  грибами; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;

• выращивания и размножения культурных растений, уход за ними.





Тематическое планирование  по дисциплине «Биология»

Из них
№ 

п\п

Наименование разделов и тем Макс. 

нагрузка 

уч., ч.

Теор. 

обуч., ч.

Лаб. р.  и 

практ. р., 

ч.

К.р., ч. Экскурсии, 

ч.

Сам. р., ч.
Промежуточ. 

аттестация

1

2

3

4

Особенности строения цветковых 

растений

Жизнедеятельность растительного 

организма

Классификация цветковых растений

Растения и окружающая среда

14

10

6

4

3

7

2

4

11

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Итого 34 16 17 - - -
1


