
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
по учебному предмету «Биология» для 6 класса  

 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 6 класса составлена на 

основании следующих документов: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (в 

редакции от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Примерных программ основного общего образования Биология. 5-9 классы 
– М.: Просвещение, 2011. – 54 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Учебного плана МАОУ СОШ № 31 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Ишима», утверждѐнного приказом 
директора школы от 29.06.2018г. № 214/1-од. 

 
Данная рабочая программа предусматривает изучение биологии в 6 классе 

в объеме 34 часа (1 час в неделю). 
 

  И з у ч е н и е  б и о л о г и и  в  о с н о в н о й  ш к о л е  
н а п р а в л е н о  н а  д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  
ц е л е й :  
- с о ц и а л и з а ц и я  обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 
группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 
процессе знакомства с миром живой природы; 
- п р и о б щ е н и е  к познавательной культуре как системе 
познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 
биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
- о р и е н т а ц и ю  в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровья своего и других людей; 
экологическое сознание, воспитание любви к природе; 
- р а з в и т и е  познавательных мотивов, направленных на получение нового 
знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 
формирование интеллектуальных умений; 
- о в л а д е н и е  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- ф о р м и р о в а н и е  у учащихся познавательной культуры. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения биологии ученик должен: 
знать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий; экосистем; растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 

уметь находить: 



 в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; 

 в биологических словарях и справочниках значения биологических 
терминов; 

 в различных источниках (в том числе с использованием информационных и 
коммуникационных технологий) необходимую информацию о живых 
организмах; избирательно относиться к биологической информации, 
содержащейся в средствах массовой информации; 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 
разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 
среды; 

проводить простые биологические исследования: 

 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; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 
основные части и органоиды клетки, 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; при- 
способления организмов к среде обитания; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 
последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков 
на живые организмы и экосистемы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Наука о растениях – ботаника (4 ч) 
Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 
Жизненные формы и продолжительность жизни растений.  

Лабораторные работы№1 
«Изучение органов цветкового растения» 



Экскурсия № 1 
«Осенние явления в жизни растений» 
Клеточное строение растений (2 часа) 
Клетка – основная единица живого. Строение растительной клетки. 

Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их 
функции в растительном организме. 

 
Органы растений (9ч) 
Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных 

и двудольных растений. 
Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 
Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 
строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 
Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 
растений. 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 
Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 
листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 
Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение 
воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 
Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 
веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 
побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 
значение. 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 
Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 
Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 
самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 
опылению. Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (5 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 
растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 
растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 
Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками — 
стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 
видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 
вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 
растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 
Сезонные изменения в жизни растений. 

Практическая работа № 1 
«Вегетативное размножение комнатных растений» 
 
Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 



Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 
систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 
Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 
водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 
водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 
морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 
Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 
«Изучение строения водорослей». 
Высшие споровые растения. 
Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование 
торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 

Лабораторная работа №3 
«Изучение внешнего строения мха». 
Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 
Лабораторная работа №4 
«Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)». 
Высшие семенные растения. 
Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 
голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторная работа №5 
«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений» 
Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 
Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 
Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 
(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 
Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 
Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 
особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 
Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 
результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 
культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы№6 
«Изучение внешнего строения покрытосеменных растений». 
Практическая работа № 2 
«Определение признаков класса в строении растений» 
 
Природные сообщества (2 ч) 
Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 
Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 



Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных 
сообществ. 

Экскурсия № 2 
«Весенние явления в жизни растений» 


