
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 
Целью изучения курса  биологии (6 класс) является достижение: 

1.Личностных результатов: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объясне-

ния на основе достижений науки;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2. Метапредметных результатов: 

 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты рабо-

ты. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качест-

ва и уровня усвоения; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений 

и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. Формировать, аргументиро-

вать и отстаивать своѐ мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 



 

 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные ре-

зультаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить необходи-

мую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических слова-

рях и справочниках. 

 

3. Предметных результатов: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для фор-

мирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, 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 дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

 
Учащийся научится:  

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жиз-

ни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами; описывать биоло-

гические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты.  

• овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, тео-

риями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.  

• освоит общие приемы: выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содер-

жание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Учащийся научится:  



 

 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и 

процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений) 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 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), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, орга-

нов и систем органов;  

• 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, ухода за 

ними;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях 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 растениями; работы 

с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

Содержание курса «Биология. 6 класс» 

 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника» : 



 

 

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания 

растений; история использования и изучения растений; семенные и споровые растения; 

 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, 

примеры; связь жизненных форм растений со средой их обитания; характеристика отличи-

тельных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структур-

ная единица растений; строение растительной клетки; жизнедеятельность клетки; деление 

клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2. «Органы растений»  

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; 

строение зародыша растения; двудольные и однодольные растения; прорастание семян; зна-

чение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные пита-

тельные вещества семян; температурные условия прорастания семян; сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост кор-

ня, геотропизм; видоизменение и значение корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; 

развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования ли-

стьев; значение листа для растений; видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, 

функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменѐнный укороченный побег; строение и 

роль цветка; соцветия; опыление как условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение пло-

дов в природе. 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений»  

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерально-

го питания; функция корневых волосков; перемещение воды и минеральных веществ по рас-

тению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; 

значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и 

фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; обмен веществ в растениях; размножение и опло-

дотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; типы размножения; 

особенности оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности вегетатив-

ного размножения и его роль; использование вегетативного размножения человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; зависи-

мость этих процессов от условий среды обитания; суточные и сезонные ритмы; экологиче-

ские факторы. 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира»  

 систематика растений, еѐ значение для ботаники: происхождение названий отдельных расте-

ний; классификация растений; вид как единица классификации; роль систематики в изучении 

растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, раз-

нообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы 

Печеночники и Листостебельные, их отличительные черты; размножение и развитие мохо-

видных; значение мхов в природе; 



 

 

 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших споро-

вых растений; общая характеристика отделов; значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; 

образование семян; особенности строения класса Хвойные; значение голосеменных в приро-

де; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, размно-

жения и развития; характеристика классов Двудольные и Однодольные растения; охрана 

редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; 

значение однодольных в природе; значение злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые оби-

татели Земли; история развития растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов 

о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных 

растений; значение искусственного отбора и селекции; культурные и сорные растения, их 

значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в 

жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества»  

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном сооб-

ществе; круговорот веществ и поток энергии – главное условие существования природного 

сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания 

растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и еѐ причины: понятие о смене природных сообществ; причины 

смены; необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ.   
 

 

 

Календарно-тематическое планирование (34ч, 1ч в неделю) 
 

№ тема Кол-во 

часов 

план факт Использование оборудова-

ния центра образования  

естественно-научной и 

техн.направленностей  

«Точка роста» 

 Тема 1. Наука о растениях – ботаника 5    

1. Царство Растения. Внешнее строение и 

общая характеристика растений. 

1 6.09   

2. Многообразие жизненных форм расте-

ний. 

1 13.09   

3. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 

1 20.09  Цифровой микроскоп 

4. Ткани растений 1 27.09  Цифровой микроскоп 

5 Повторение, обобщение и систематиза-

ция знаний по темам «Наука о растениях 

– ботаника» 

1 4.10   

 Тема 2.  Органы растений 9    

6 Семя, его строение и значение. Лабора-

торная работа № 1 «Строение семени 

фасоли и кукурузы». 

1 11.10   



 

 

7 Условия прорастания семян. 1 18.10  Цифровая лаборатория: Дат-

чики опред. Содержания  

кислорода, угл.газа, темпе-

ратурный датчик 

8 Корень, его строение и значение. Лабо-

раторная работа № 2 «Строение корня 

проростка» 

 

1 25.10  Цифровой микроскоп 

9 Побег, его строение и развитие. Лабора-

торная работа № 3 «Строение вегетатив-

ных и генеративных почек» 

1 8.11   

10 Лист, его строение и значение 1 15.11  Цифровой микроскоп 

11 Стебель, его строение и значение. Лабо-

раторная работа № 4 «Внешнее строение 

корневища, клубня и луковицы». 

1 22.11  Цифровой микроскоп 

12 Цветок, его строение и значение. 1 29.11   

13 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 

1 6.12   

14 Повторение, обобщение и систематиза-

ция знаний по темам «Органы растений» 

1 13.12   

 Тема 3. Основные процессы жизне-

деятельности растений 

7    

15 Минеральное питание растений и значе-

ние воды 

1 20.12   

16 Воздушное питание растений — фото-

синтез 

1 10.01  Цифровая лаборатория: Дат-

чики опред.содержания ки-

слорода и угл.газа 

17 Дыхание и обмен веществ у растений 1 17.01  Цифровая лаборатория: Дат-

чики опред.содержания ки-

слорода и угл.газа 

18 Размножение   и оплодотворение у рас-

тений. 

 

1 24.01   

19 Вегетативное размножение растений и 

его использование человеком. Лабора-

торная работа № 5 «Вегетативное раз-

множение комнатных растений» 

1 31.01   

20 Рост и развитие растений 1 7.02   

21 Повторение, обобщение и систематиза-

ция знаний по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1 14.02   

 Тема 4. Многообразие и развитие рас-

тительного мира 

10    

22 Систематика растений, ее значение для 

ботаники 

1 21.02   

23 Водоросли, их разнообразие и значение 

в природе. 

1 28.02   

24 Отдел Моховидные. Общая характери-

стика и значение. 

1 14.03   

25 Плауны. Хвощи, Папоротники. Их об-

щая характеристика. Лабораторная рабо-

та № 6 «Изучение внешнего строения 

споровых  растений». 

1 28.03   

26 Отдел Голосеменные. Общая характери-

стика и значение. Лабораторная работа 

№ 7 «Изучение внешнего строения голо-

1 4.04   



 

 

семенных  растений». 

27 Отдел Покрытосеменные. Общая харак-

теристика и значение. 

1 11.04   

28 Семейства класса Двудольные 1 18.04   

29 Семейства класса Однодольные 1 25.04   

30 Историческое развитие растительного 

мира.  

1 16.05   

31 Разнообразие и происхождение культур-

ных растений. Дары Нового и Старого 

света. 

1 23.05   

 Тема 5. Природные сообщества 3 30.05   

32 Понятие о природном сообществе - био-

геоценозе и экосистеме. 

1    

33 Совместная жизнь организмов в природ-

ном сообществе. Смена природных со-

обществ и еѐ причины 

1    

34 Повторение, обобщение и систематиза-

ция  знаний по темам «Многообразие и 

развитие растительного мира», «При-

родные сообщества» 

1    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, основных видов деятельности 

 

Основное содержание разде-

лов по темам рабочей про-

граммы 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Тема 1. Наука о растениях — 

ботаника (4 ч) 

Царство Растения. Внешнее 

строение и общая характери-

стика растений. Многообразие 

жизненных форм растений. 

Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. 

Ткани растений. Обобщение и 

систематизация знаний по ма-

териалам темы «Наука о расте-

ниях — ботаника» 

Различать царства живой природы. Давать характеристику представителей царства Растения. Определять предмет 

науки ботаники и описывать историю ее развития. Характеризовать внешнее строение растений. Приводить примеры 

семенных и споровых растений. Объяснять различия вегетативных и генеративных органов. Характеризовать растения 

различных жизненных форм и среду их обитания. Называть жизненные формы растений, наиболее распространенные 

в родном крае. Приводить примеры одноклеточных и многоклеточных растений. Различать и называть органоиды 

клеток растений. Характеризовать основные процессы жизнедеятельности клетки. Объяснять целостность клетки как 

биосистемы. Обобщать знания и делать выводы о взаимосвязи всех частей клетки как живой системы. Выявлять от-

личительные признаки растительной клетки. 

Определять понятие «ткань». Характеризовать и устанавливать связь строения и функции тканей растений. Объяснять 

значение тканей в жизни растения. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, сообщения о роли растений в природе, об исто-

рии использования растений человеком 

Тема 2. Органы растений (9 ч) 

Семя, его строение и значение. 

Условия прорастания семян. 

Корень, его строение и зна-

чение.  

Побег, его строение и развитие. 

Лист, его строение и значение. 

Стебель, его строение и значе-

ние.  

Цветок, его строение и значе-

ние. 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов. 

Объяснять роль семян в природе. Характеризовать функции частей семени. Описывать строение зародыша растения. 

Устанавливать сходство проростка с зародышем семени. Описывать стадии прорастания семян. Выявлять отличитель-

ные признаки семян двудольных и однодольных растений. Проводить наблюдения, фиксировать результаты во время 

выполнения лабораторной работы. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. 

Характеризовать роль воды и воздуха в прорастании семян. Объяснять значение запасных питательных веществ в 

прорастании семян. Объяснять зависимость прорастания семян от температурных условий. Прогнозировать сроки по-

сева семян отдельных культур. Различать типы корневых систем на рисунках, гербарных экземплярах, натуральных 

объектах. Называть части корня. Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня. Описывать процесс 

роста корня. Характеризовать значение видоизмененных корней для растений. 

Называть части побега. Определять типы почек на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать 

почку как зачаток нового побега. Объяснять назначение вегетативных и генеративных почек. Характеризовать типы 

листорасположения на побеге. Объяснять роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. Сравнивать побеги ком-

натных растений и находить их различия. Различать простые и сложные листья. Характеризовать внутреннее строение 

листа, его части. Устанавливать взаимосвязь строения и функций листа. Характеризовать видоизменения листьев рас-



 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Органы растений». 

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка». 

Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и ге-

неративных почек». 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

тений. Описывать внешнее строение стебля, приводить примеры различных типов стеблей. Называть внутренние час-

ти стебля растений и их функции. Характеризовать транспорт веществ по стеблю как единый восходящий и нисходя-

щий ток. Определять видоизменения надземных и подземных побегов на рисунках, фотографиях, натуральных объек-

тах. 

Определять и называть части цветка и типы соцветий на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Называть 

функции частей цветка. Характеризовать значение соцветий. Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у 

цветковых растений. Характеризовать типы опыления у растений. Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка 

в период опыления. 

Объяснять процесс образования плода. Определять типы плодов и классифицировать их по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. Описывать способы распространения плодов и семян на основе наблюдений. 

Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период роста. Изучать строение почек на нату-

ральных объектах, делать выводы. Определять части листа на гербарных экземплярах, рисунках. Изучать и описывать 

строение подземных побегов, отмечать их различия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли плодов и семян в природе и в жизни чело-

века 

Тема 3. Основные процессы 

жизнедеятельности расте-

ний(7 ч) 

Минеральное питание растений 

и значение воды.  

Воздушное питание растений — 

фотосинтез. 

 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

 Размножение и оплодотворе-

ние у растений. Вегетативное 

размножение растений и его ис-

пользование человеком. Рост и 

развитие растений. 

 

Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания. Обосновывать роль почвенного питания в жизни 

растений. Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных удобрений для растений. Устанав-

ливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней среды. Характеризовать условия, необходимые 

для воздушного питания растений. Объяснять роль зеленых листьев в фотосинтезе. Приводить примеры организмов 

— автотрофов и гетеротрофов, находить различия в их питании. Обосновывать космическую роль зеленых растений. 

Характеризовать сущность процесса дыхания у растений. Устанавливать взаимосвязь процессов дыхания и фотосин-

теза, проводить их сравнение. Определять понятие «обмен веществ». Характеризовать обмен веществ как важный 

признак жизни. 

Характеризовать значение размножения живых организмов. Называть и описывать способы бесполого размножения, 

приводить примеры. Обосновывать биологическую сущность бесполого и полового размножения. Обсуждать явление 

наследственности и изменчивости как важных свойств организмов (клетки). Называть основные особенности оплодо-

творения у цветковых растений. Раскрывать сущность определения «двойное оплодотворение» применительно к цвет-

ковым растениям. Сравнивать бесполое и половое размножение растений, находить их различия. 

Называть характерные черты вегетативного размножения растений. Сравнивать различные способы и приемы работы 

при вегетативном размножении растений. Применять знания о способах вегетативного размножения в практических 

целях. Формировать умения проведения черенкования в ходе выполнения лабораторной работы. Наблюдать за разви-



 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы жизне-

деятельности растений». 

Лабораторная работа № 5 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

тием корней у черенка и фиксировать результаты. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Называть основные черты, характеризующие рост растения. Объяснять процессы развития растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и развития. Характеризовать этапы индивидуального развития растения. Устанавливать 

зависимость роста и развития растений от условий среды. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, сообщения: о приспособленности к во-

де растений разных экологических групп; о роли фотосинтеза на нашей планете 

Тема 4. Многообразие и раз-

витие растительного мира  

(10 ч) 

Систематика растений, ее зна-

чение для ботаники.  

Водоросли, их многообразие в 

природе. 

Отдел Моховидные. Общая ха-

рактеристика и значение. 

Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика. 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение.  

Отдел Покрытосеменные. Об-

щая характеристика и значение. 

Семейства класса Двудольные. 

Семейства класса Однодоль-

ные.  

Историческое развитие расти-

тельного мира. Многообразие и 

происхождение культурных 

растений. Дары Нового и Ста-

рого Света. 

Приводить примеры названий различных растений. Систематизировать растения по группам. Характеризовать едини-

цу систематики — вид. Осваивать приемы работы с определителем растений. Объяснять значение систематики расте-

ний для ботаники. Выделять и описывать существенные признаки водорослей. Характеризовать главные черты, лежа-

щие в основе систематики водорослей. Распознавать водоросли на рисунках, гербарных материалах. 

Сравнивать водоросли с наземными растениями и находить общие признаки. Объяснять процессы размножения у 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Сравнивать представителей различных групп растений отдела, делать выводы. Называть существенные признаки 

мхов. Распознавать представителей моховидных на рисунках, гербарных материалах, живых объектах. Называть 

признаки принадлежности моховидных растений к высшим споровым растениям. Характеризовать процессы раз-

множения и развития моховидных, их особенности. Устанавливать взаимосвязь строения мхов и их воздействия на 

среду обитания. Сравнивать внешнее строение зеленого мха (кукушкина льна) и белого мха (сфагнума), отмечать их 

сходство и различия. 

Находить общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, папоротников, их различия. Сравнивать особен-

ности строения и размножения мхов и папоротников, делать вывод о прогрессивном строении папоротников. Ха-

рактеризовать роль папоротникообразных в природе, обосновывать необходимость охраны исчезающих видов. 

Фиксировать результаты исследований. Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, обращения с лабора-

торным оборудованием. 

Выявлять общие черты строения и развития семенных растений. Осваивать приемы работы с определителем растений. 

Сравнивать строение споры и семени. Характеризовать процессы размножения и развития голосеменных растений. 

Прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для жизни голосеменных растений. 

Выявлять черты усложнения организации покрытосеменных по сравнению с голосеменными. Сравнивать и находить 

признаки сходства и различия в строении и жизнедеятельности покрытосеменных и голосеменных растений. Приме-

нять приемы работы с определителем растений. Характеризовать приспособленность покрытосеменных растений к 



 

 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения 

высших споровых растений (на 

примере моховидных и па-

поротниковидных растений)». 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение внешнего строения 

голосеменных растений (на 

примере ели)». 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Многообразие и развитие рас-

тительного мира 

условиям среды. Выделять и сравнивать существенные признаки строения однодольных и двудольных растений. Объ-

яснять причины использования покрытосеменных для выведения культурных форм. 

Выделять основные признаки класса Двудольные. Описывать отличительные признаки семейств класса растений. 

Распознавать представителей семейств на рисунках, гербарных материалах, натуральных объектах. Обсуждать строе-

ние цветка розоцветных растений и его диаграмму. Использовать приемы работы с определителем растений. 

Выделять признаки класса Однодольные. Определять признаки деления классов Двудольные и Однодольные на се-

мейства. Описывать характерные черты семейств класса Однодольные. Обсуждать строение цветка лилейных и его 

диаграмму. Применять приемы работы с определителем растений. Приводить примеры охраняемых видов. 

Объяснять сущность понятия об эволюции живого мира. Описывать основные этапы эволюции организмов на Земле. 

Выделять этапы развития растительного мира. Называть черты приспособленности растений к наземному образу жиз-

ни. 

Называть основные признаки различия культурных и дикорастущих растений. Характеризовать роль человека в появ-

лении многообразия культурных растений. Приводить примеры культурных растений своего региона. Называть роди-

ну наиболее распространенных культурных растений, называть причины их широкого использования человеком. Ха-

рактеризовать значение растений в жизни человека. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, сообщения: о деятельности К. Линнея и 

роли его исследований в биологии; о значении водорослей в природе и в жизни человека; о разнообразии и роли выс-

ших споровых растений в природе; о значении хвойных лесов России; об охраняемых видах покрытосеменных расте-

ний; о роли растений класса Двудольные в природе и в жизни человека; о практическом использовании растений се-

мейства Однодольные; о значении злаков для живых организмов; о редких и исчезающих видах растений; о жизни и 

научной деятельности Н. И. Вавилова 

Тема 5. Природные сообщест-

ва (2 ч) 

Понятие о природном сообще-

стве — биогеоценозе и экоси-

стеме. Совместная жизнь ор-

ганизмов в природном сообще-

стве. Смена природных сооб-

ществ и ее причины. 

Объяснять сущность понятия «природное сообщество». Устанавливать взаимосвязь структурных звеньев природного 

сообщества как биосистемы. Оценивать роль круговорота веществ и потока энергии в экосистемах. Обсуждать 

природное сообщество как биогеоценоз и экосистему. Выявлять преобладающие типы природных сообществ родного 

края. Характеризовать влияние абиотических факторов на формирование природного сообщества. Характеризовать 

условия обитания растений в разных ярусах природного сообщества. Называть черты приспособленности растений к 

существованию в условиях яруса, приводить примеры, наблюдаемые в природе. Объяснять значение ярусности в 

жизни организмов, населяющих природное сообщество. Называть примеры приспособленности у организмов разных 

видов при совместной жизни в природном сообществе. Характеризовать сущность смены природных сообществ. 

Объяснять причины смены природных сообществ. Приводить примеры смены природных сообществ, вызванной 

внешними и внутренними причинами. Сравнивать сущность понятий «смена» и «сукцессия» о природных сообщест-



 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Природные сообщества» 

вах. Объяснять причины неустойчивости культурных сообществ — агроценозов. Аргументировать необходимость 

бережного отношения к природным сообществам. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообще-

ния о природных сообществах России 

Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 6 класса. Обсу-

ждение заданий на лето (1 ч) 

Систематизировать и обобщать знания по темам курса биологии 6 класса. Применять основные виды учебной дея-

тельности для формулировки ответов к итоговым заданиям. Называть представителей и характеризовать отличитель-

ные признаки царства Растения. Объяснять строение и функции органов и систем органов растений. Устанавливать 

взаимосвязь жизнедеятельности растительных организмов и существования экосистем. Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер по охране растительного мира. Выбирать задание на лето, анализировать его содержание 

Экскурсия 

«Весенние явления в жизни 

природного сообщества (лес, 

парк, луг, болото)» 

По усмотрению учителя 

 

Наблюдать природные явления, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые виды растений, определять количество ярусов в природном сообществе, называть жиз-

ненные формы растений, отмечать весенние явления в природе. Систематизировать и обобщать знания о многообра-

зии живого мира. Соблюдать правила поведения в природе 

 


