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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса «Биология» для 6 класса составлена на основе

Нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

-  приказа  Минпросвещения  России  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  приказа  Минпросвещения  России  от  18.05.2023  №  370  «Об  утверждении
федеральной образовательной программы основного общего образования» (далее
– ФОП ООО); 

-   приказа  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (далее – ФГОС ООО третьего поколения); 

- устава МАОУ «Цаган-Моринская СОШ»

-основной образовательной программы ООО.

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной
основе. В программе по биологии учитываются возможности учебного предмета в
реализации  требований  ФГОС  ООО  к  планируемым  личностным  и
метапредметным  результатам  обучения,  а  также  реализация  межпредметных
связей  естественно-научных  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии
на  уровне  основного  общего  образования,  планируемые  результаты  освоения
программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные
планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии.

Биология  развивает  представления  о  познаваемости  живой  природы  и
методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых
системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных
принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы
экологической культуры, здорового образа жизни.

Целями  изучения  биологии  на  уровне  основного  общего  образования
являются:



формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности
биологических систем разного уровня организации;

формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,
жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;

формирование умений применять методы биологической науки для изучения
биологических систем, в том числе организма человека;

формирование  умений  использовать  информацию  о  современных
достижениях  в  области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой
природы и жизнедеятельности собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической
деятельности  людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения
биосферы, последствия деятельности человека в природе;

формирование  экологической  культуры  в  целях  сохранения  собственного
здоровья и охраны окружающей среды.

Достижение  целей  программы  по  биологии  обеспечивается  решением
следующих задач:

приобретение  обучающимися  знаний  о  живой  природе,  закономерностях
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке как
биосоциальном  существе,  о  роли  биологической  науки  в  практической
деятельности людей;

овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием
биологического  оборудования  и  наблюдения  за  состоянием  собственного
организма;

освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о
современных  достижениях  в  области  биологии,  её  анализ  и  критическое
оценивание;

воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

 Общее  число  часов,  отведенных  для  изучения  биологии,  составляет:  в  6
классе – 34 часа (1 час в неделю).

Предлагаемый  в  программе  по  биологии  перечень  лабораторных  и
практических  работ  является  рекомендательным,  учитель  делает  выбор
проведения  лабораторных  работ  и  опытов  с  учётом  индивидуальных
особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в
рамках основного государственного экзамена по биологии.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 ч)
Царство  Растения.  Внешнее  строение  и  общая  характеристика  растений.
Растения – особое царство живого. Внешнее строение, органы растения. История
использования и изучения растений. 
Многообразие  жизненных  форм  растений.  Жизненный  формы  высших
растений: дерево, кустарник, кустарничек, трава.
Клеточное  строение  растений.  Свойства  растительной  клетки.  Основные
органоиды растительной клетки. Процессы жизнедеятельности клетки.
Ткани  растений.  Механическая,  образовательная,  покровная,  проводящая,
основные ткани растений – особенности строения и функции.
Тема 2. Органы растений (8 ч)
Семя, его строение и значение.  Однодольные и двудольные. Строение смени.
Значение семян: для растений, животный и человека.
Лабораторная работа №1. «Изучение строения семени фасоли»
Условия  прорастания  семян.  Вода,  воздух,  тепло,  питательные  вещества  –
необходимые условия прорастания семян.
Корень, его строение и значение.  Типы корневых систем, виды корней, зоны
корня.
Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка»
Побег, его строение и развитие.  Побег – сложный орган, состоящий из стебля,
листьев и почек. Почки вегетативные и генеративные.
Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек»
Лист,  его строение и  значение.  Внешнее и  внутреннее строение листа.  Лист,
специализированный  орган  воздушного  питания,  дыхания,  испарения.
Видоизменение листьев.
Стебель, его строение и значение. Узлы и междоузлия: кора, камбий, древесины,
сердцевина.  Функции стебля.
Видоизменения стебля. Видоизменения надземных и подземных побегов.
Лабораторная  работа  №4 «Особенности  строения  корневища,  клубня  и
луковицы»
Цветок – его строение и значение. Основные органы цветка: тычинки и пестики.
Околоцветник.  Опыление.  Оплодотворение.  Обоеполые  и  однополые  цветки.
Однодомные и двудомные растения.
Соцветия  и  опыление.  Соцветия  простые  и  сложные.  Типы  опыления  и
приспособления растений к ним.
Плод. Разнообразие и значение плодов. Плоды много- и односеменные, сочные
и сухие. Способы распространение плодов.  Плоды источник пищи для животных
и человека. Необычное использование плодов. 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч)
Минеральное  питание  растений  и  значение  воды.  Корень  –
специализированный  орган  минерального  питания.  Макро-  и  микроэлементы.
Органические и минеральные удобрения. Вода как условие почвенного питания,
экологические группы растений по отношению к воде.
Воздушное питание растений – фотосинтез. Фотосинтез - процесс образования
органических  веществ  из  воды  и  углекислого  газа  на  свету  в  зеленых  частях



растения.  Автотрофы  и  гетеротрофы.  Космическая  роль  растений.  Значение
фотосинтеза в природе. 
 Дыхание и обмен веществ у растений.  Дыхание – процесс способствующий
высвобождению  энергии.  Обмен  веществ  -  совокупность  протекающих  в
организме  превращений,  обеспечивающих  рост  и  развитие,  рос  и  развитие,
контакт организма с окружающей средой. 
 Размножение  и  оплодотворение  у  растений.  Бесполое  размножение:
вегетативное  и  спорами.   Половое  размножение:  оплодотворение,  гаметы,
яйцеклетки,  спермии,  зигота.  С.  Г.  Навашини  его  открытие  двойного
оплодотворения.
Вегетативное  размножение  и  его  использование  человеком.  Вегетативное
размножение-  размножение  вегетативными  органами.  Значение  вегетативного
размножения.  Способы вегетативного размножения используемые в с/х   
Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений»
Рост  и  развитие  растений.  Рост  –  количественное  изменение,  развитие  -
качественное. Онтогенез – индивидуальное развитие. Влияние среды обитания на
рост и развитие растений. Суточные и сезонные ритмы    
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)
Систематика растений, её значение для ботаники.  Бинарные названия. Заслуга
Линнея. Классификация растений.
Водоросли, их разнообразие и значение в природе.                                   
Общая  характеристика  водорослей.  Слоевище.  Одноклеточные  и  нитчатые.
Зеленые, красные, бурые водоросли. 
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Классы Моховидных:
печеночники и листостебельные. Чередование поколений при размножении. Мхи
в биогеоценозах. 
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений»
Плауны.  Хвощи.  Папоротники.  Их  общая  характеристика.  Особенности
строение  папоротников,  хвощей  и  плаунов.  Чередование  поколений  при
размножении. 
Отдел  Голосеменные.  Общая  характеристика  и  значение.  Независимость
процесса размножения от воды у голосеменных. Многообразие голосеменных в
России. Цикл развития шишек сосны.
Отдел  Покрытосеменные.  Общая  характеристика  и  значение.
Покрытосеменные  или  цветковые.  Двойное  оплодотворение.  Двудольные  и
однодольные. 
Семейства  класса  Двудольные.  Розоцветные,  Крестоцветные,  Пасленовые,
Сложноцветные, Мотыльковые.
Семейства класса Однодольные. Злаки, Луковые, Лилейные.
Историческое  развитие  растительного  мира.   Понятие  об  эволюции живого
мира.  Первые  обитатели  Земли.  История  развития  растительного  мира.  Н.И.
Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. 
Многообразие  и  происхождение  культурных  растений.  Дары  Нового  и
Старого  Света.  Истрия  происхождения  культурных  растений.  Значение
искусственного отбора и селекции. Особенности культурных растений. Центры
их  происхождения.  Дары  Старого  Света  (пшеница,  рожь,  капуста,  виноград,
банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква)



Природные сообщества (3 ч)
Понятие  о  природном сообществе  –  биогеоценозе  и  экосистеме.  Понятие  о
природном  сообществе.  В.Н.  Сукачев  о  структуре  природного  сообщества.
Круговорот  веществ  и  поток  энергии  как  главное  условие  существования
природного сообщества
Совместная жизнь организмов в природном сообществе.  Ярусное строение
природного сообщества – надземное и подземное. Условия обитания растений в
биогеоценозе.
Смена  природных  сообществ  и  ее  причины.  Понятие  о  смене  природных
сообществ. Причины смены. Естественные и культурные природные сообщества,
их особенности и роль в биосфере.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Освоение  учебного  предмета  «Биология»  на  уровне  основного  общего
образования  должно  обеспечить  достижение  следующих  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты освоения  программы  по  биологии  основного
общего  образования  должны  отражать  готовность  обучающихся
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение
опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

1) гражданского воспитания: 
готовность  к  конструктивной  совместной  деятельности  при  выполнении

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;
2) патриотического воспитания:
отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки;
3) духовно-нравственного воспитания:
готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и

норм экологической культуры;
понимание  значимости  нравственного  аспекта  деятельности  человека  в

медицине и биологии;
4) эстетического воспитания:
понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;
5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и

эмоционального благополучия:



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ
жизни  (здоровое  питание,  соблюдение  гигиенических  правил  и  норм,
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление
алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм  вреда  для  физического  и
психического здоровья;

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного
поведения в природной среде;

сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным
эмоциональным состоянием;

6) трудового воспитания:
активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

образовательной  организации,  населенного  пункта,  края)  биологической  и
экологической направленности,  интерес  к  практическому изучению профессий,
связанных с биологией;

7) экологического воспитания:
ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в

области окружающей среды;
осознание экологических проблем и путей их решения;
готовность  к  участию  в  практической  деятельности  экологической

направленности;
8) ценности научного познания:
ориентация на современную систему научных представлений об основных

биологических  закономерностях,  взаимосвязях  человека  с  природной  и
социальной средой;

понимание  роли  биологической  науки  в  формировании  научного
мировоззрения;

развитие  научной  любознательности,  интереса  к  биологической  науке,
навыков исследовательской деятельности;

9)  адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:

адекватная оценка изменяющихся условий;
принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на

основании анализа биологической информации;
планирование  действий  в  новой  ситуации  на  основании  знаний

биологических закономерностей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные  результаты освоения  программы по  биологии  основного
общего образования, должны отражать овладение следующими универсальными
учебными действиями:



Познавательные универсальные учебные действия

1) базовые логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  биологических

объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации  биологических

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа;

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и
противоречия  в  рассматриваемых фактах  и  наблюдениях,  предлагать  критерии
для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения
поставленной задачи;

выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  биологических
явлений  и  процессов,  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и
индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать
гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  биологической  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с
учётом самостоятельно выделенных критериев).

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать
искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений,
аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный
биологический  эксперимент,  небольшое  исследование  по  установлению
особенностей  биологического  объекта  (процесса)  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную в
ходе наблюдения и эксперимента;

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведённого  наблюдения,  эксперимента,  владеть  инструментами  оценки
достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и
их  последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

3) работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной
учебной биологической задачи;



выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать
биологическую информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и
ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и
иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

оценивать  надёжность  биологической  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

запоминать и систематизировать биологическую информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  процессе

выполнения практических и лабораторных работ;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и
смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;

в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по  существу
обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение
биологической задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично  представлять  результаты  выполненного  биологического  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные
тексты с использованием иллюстративных материалов.

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной

работы  при  решении  конкретной  биологической  проблемы,  обосновывать
необходимость  применения  групповых  форм  взаимодействия  при  решении
поставленной учебной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по
её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и
результат  совместной  работы,  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с
учётом  предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),



распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах
работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
самостоятельно  сформулированным  участниками  взаимодействия,  сравнивать
результаты с исходной задачей  и вклад каждого члена команды в достижение
результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчёта перед группой;

овладеть  системой  универсальных  коммуникативных  действий,  которая
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального
интеллекта обучающихся. 

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
выявлять  проблемы  для  решения  в  жизненных  и  учебных  ситуациях,

используя биологические знания;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты
решений;

составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма
решения),  корректировать  предложенный алгоритм  с  учётом  получения  новых
биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль, эмоциональный интеллект:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при

решении учебной биологической задачи,  адаптировать решение к меняющимся
обстоятельствам;

объяснять  причины достижения (недостижения)  результатов деятельности,
давать  оценку  приобретённому  опыту,  уметь  находить  позитивное  в
произошедшей ситуации;

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;
различать,  называть  и  управлять  собственными  эмоциями  и  эмоциями

других;
выявлять и анализировать причины эмоций;



ставить  себя  на  место  другого  человека,  понимать  мотивы  и  намерения
другого;

регулировать способ выражения эмоций.
Принятие себя и других
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг;
овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,
устойчивого поведения).

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения

в 6 классе:

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её
развития  для  формирования  современных  представлений  о
естественнонаучной картине мира;

 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических объектах, процессах, явлениях;

 овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических
экспериментов и объяснение их результатов;

 объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и
роли человека в природе; родства,  общности происхождения и эволюции
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли
различных  организмов  в  жизни  человека;  значения  биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

 формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на
здоровье человека.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс 

Практическая часть



Наименование разделов и
тем

Кол-во
часов

Лаборат
орные

Экскурсии Практические

Тема 1. «Наука о растениях 
— ботаника»

4

Тема 2. «Органы растений» 8 4
Тема 3. «Основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений»

6 1

Тема 4. «Многообразие и 
развитие растительного 
мира»

10 1

Тема 5. Природные 
сообщества 

5 1

Уроки - резервы 1
Итого 34 6 1

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 6 КЛАСС 



№
урока

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Тема 1. Наука о растениях — ботаника 
(4 часа)

1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 
характеристика растений
Царства живой природы. Внешнее строение, органы 
растения. Вегетативные и генеративные органы. Места 
обитания растений. История использования и изучения 
растений. Семенные и споровые растения. Наука о 
растениях — ботаника

1

2 Многообразие жизненных форм растений
Представление о жизненных формах растений, примеры. 
Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 
Характеристика отличительных свойств наиболее крупных
категорий жизненных форм растений: деревьев, 
кустарников, кустарничков, полукустарников, трав

1

3 Клеточное строение растений. 
Свойства растительной клетки 
Клетка как основная структурная единица растения. 
Строение растительной клетки: клеточная стенка, ядро, 
цитоплазма, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 
клетки. Деление клетки. Клетка как живая система. 
Особенности растительной клетки

1

4 Ткани растений
Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, 
покровная, проводящая, механическая. Причины 
появления тканей. Растение как целостный живой 
организм, состоящий из клеток и тканей.
Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Наука о растениях — ботаника»

1

Тема 2. Органы растений 
(8 часов)

5 Семя, его строение и значение 
Семя как орган размножения растений. Строение семени: 
кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Строение 
зародыша растения. Двудольные и однодольные растения. 
Прорастание семян. Проросток, особенности его строения. 
Значение семян в природе и жизни человека.
Лабораторная работа № 1
«Строение семени фасоли»

1

6 Условия прорастания семян 
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные 
питательные вещества семени. Температурные условия 

1



прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян
7 Корень, его строение и значение 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны 
корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления,
роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 
Значение корней в природе.
Лабораторная работа № 2
«Строение корня проростка»

1

8 Побег, его строение и развитие 
Побег как сложная система. Строение побега. Строение 
почек. Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. 
Развитие и рост побегов из почек. Прищипка и 
пасынкование. Спящие почки.
Лабораторная работа № 3
«Строение вегетативных и генеративных почек»

1

9 Лист, его строение и значение 
Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. 
Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. 
Значение листа для растения: фотосинтез, испарение, 
газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. 
Видоизменения листьев

1

10 Стебель, его строение и значение 
Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее 
строение стебля. Функции стебля. Видоизменения стебля у
надземных и подземных побегов.
Лабораторная работа № 4
«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»

1

11 Цветок, его строение и значение 
Цветок как видоизменённый укороченный побег, 
развивающийся из генеративной почки. Строение цветка. 
Роль цветка в жизни растения. Значение пестика и тычинок
в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и опыление 
растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы 
опыления (перекрёстное и самоопыление). Переносчики 
пыльцы. Ветроопыление

1

12 Плод. Разнообразие и значение плодов
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые 
(покрытосеменные) растения. Распространение плодов и 
семян. Значение плодов в природе и жизни человека.
Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Органы растений»

1

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности 
растений (6 часов)

13 Минеральное питание растений и значение воды
Вода как необходимое условие минерального (почвенного)

1



питания. Извлечение растением из почвы растворённых в 
воде минеральных солей. Функция корневых волосков. 
Перемещение воды и минеральных веществ по растению. 
Значение минерального (почвенного) питания. Типы 
удобрений и их роль в жизни растения. Экологические 
группы растений по отношению к воде

14 Воздушное питание растений —
фотосинтез
Условия образования органических веществ в растении. 
Зелёные растения – автотрофы. Гетеротрофы как 
потребители готовых органических веществ. Значение 
фотосинтеза в природе

1

15 Дыхание и обмен веществ у растений
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная 
характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен 
веществ в организме как важнейший признак жизни. 
Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза

1

16 Размножение и оплодотворение у растений
Размножение как необходимое свойство жизни. Типы 
размножения: бесполое и половое. Бесполое размножение 
— вегетативное и размножение спорами. Главная 
особенность полового размножения. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Двойное 
оплодотворение. Достижения отечественного учёного С.Г. 
Навашина

1

17 Вегетативное размножение растений и его 
использование человеком
Особенности вегетативного размножения, его роль в 
природе. Использование вегетативного размножения 
человеком: прививки, культура тканей.
Лабораторная работа № 5
«Черенкование комнатных растений»

1

18 Рост и развитие растений 
Характерные черты процессов роста и развития растений. 
Этапы индивидуального развития растений.
Зависимость процессов роста и развития от условий среды 
обитания. Периодичность протекания жизненных 
процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические 
факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их 
влияние на жизнедеятельность растений.
Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Основные процессы жизнедеятельности 
растений»

1

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 
(10 часов)



19 Систематика растений, её значение для ботаники
Происхождение названий отдельных растений. 
Классификация растений. Вид как единица классификации.
Название вида. Группы царства Растения. Роль 
систематики в изучении растений

1

20 Водоросли, их многообразие в природе
Общая характеристика. Строение, размножение 
водорослей. Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, 
Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в 
природе. Использование водорослей человеком

1

21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение
Моховидные, характерные черты строения. Классы: 
Печёночники и Листостебельные, их отличительные черты.
Размножение (бесполое и половое) и развитие 
моховидных. Моховидные как споровые растения. 
Значение мхов в природе и жизни человека.
Лабораторная работа № 6
«Изучение внешнего строения моховидных растений»

1

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. 
Их общая характеристика 
Характерные черты высших споровых растений. 
Чередование полового и бесполого размножения в цикле 
развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, 
Хвощевидные, Папоротниковидные, их значение в природе
и жизни человека

1

23 Отдел Голосеменные. 
Общая характеристика и значение
Общая характеристика голосеменных. Расселение 
голосеменных по поверхности Земли. Образование семян 
как свидетельство более высокого уровня развития 
голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности 
строения и развития представителей класса Хвойные. 
Голосеменные на территории России. Их значение в 
природе и жизни человека

1

24 Отдел Покрытосеменные. 
Общая характеристика и значение 
Особенности строения, размножения и развития. 
Сравнительная характеристика покрытосеменных и 
голосеменных растений. Более высокий уровень развития 
покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая
приспособленность к различным условиям окружающей 
среды. Разнообразие жизненных форм покрытосеменных. 
Характеристика классов Двудольные и Однодольные 
растения, их роль в природе и жизни человека. Охрана 
редких и исчезающих видов

1



25 Семейства класса Двудольные 
Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, 
Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, 
Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. 
Значение в природе и жизни человека. 
Сельскохозяйственные культуры

1

26 Семейства класса Однодольные 
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, 
Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, 
жизни человека. Исключительная роль злаковых растений

1

27 Историческое развитие растительного мира
Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели 
Земли. История развития растительного мира. Выход 
растений на сушу. Характерные черты приспособленности 
к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 
эволюции растений, направляемой человеком. Охрана 
редких и исчезающих видов

1

28 Многообразие и происхождение культурных растений
История происхождения культурных растений. Значение 
искусственного отбора и селекции. Особенности 
культурных растений. Центры их происхождения. 
Расселение растений. Сорные растения, их значение.
Дары Старого и Нового Света
Дары Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, 
банан) и Нового Света (картофель, томат, тыква). История 
и центры их появления. Значение растений в жизни 
человека.
Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Многообразие и развитие растительного мира»

1

Тема 5. Природные сообщества 
(5 часов)

29 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 
экосистеме 
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, 
экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного 
сообщества и функциональном участии живых организмов 
в нём. Круговорот веществ и поток энергии как главное 
условие существования природного сообщества. 
Совокупность живого населения природного сообщества 
(биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль 
растений в природных сообществах

1

30 Экскурсия
«Весенние явления в жизни экосистемы (лес, парк, луг, 
болото)»

1

31 Совместная жизнь организмов 1



в природном сообществе
Ярусное строение природного сообщества — надземное и 
подземное. Условия обитания растений в биогеоценозе. 
Многообразие форм живых организмов как следствие 
ярусного строения природных сообществ

32 Смена природных сообществ и её причины
Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: 
внутренние и внешние. Естественные и культурные 
природные сообщества, их особенности и роль в биосфере.
Необходимость мероприятий по сохранению природных 
сообществ.
Обобщение и систематизация знаний по материалам 
темы «Природные сообщества»

1

33 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса
Выявление уровня сформированности основных видов 
учебной деятельности.

Обсуждение заданий на лето

1

34 Урок-резерв 1
Итого: 34 часов



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Учебник  Биология:  6класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-
Граф,  2019.  –  192  с.,  рекомендованного  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Учебник  Биология:  6класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. – М.: Вентана-
Граф,  2020.  –  192  с.,  рекомендованного  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.
Биология: 6 класс: методическое пособие/И.Н. Пономарева, Л.В. Симонова, В.С.
Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 143 с.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ
https://www.yaklass.ru/?я= 

https://skysmart.ru/ 

https://uchi.ru/teachers/lk 

https://foxford.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F 

http://www.ecosafe.nw.ru/  (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды).
http://school-collection.edu.ru/ «Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных
Ресурсов».
http://www.fcior.edu.ru/
www.bio.1september.ru – газета «Биология».
www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования.
www.km.ru/education -  учебные  материалы  и  словари  на  сайте  «Кирилл  и
Мефодий».
 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы.

https://www.yaklass.ru/?%D1%8F=
http://video.edu-lib.net/
http://www.km.ru/education
http://www.edios.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ecosafe.nw.ru/
https://foxford.ru/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://uchi.ru/teachers/lk
https://skysmart.ru/
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