


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

-Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ред. от 31.12.2015) 

-Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, общего и среднего(полного) общего образования» 

-Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (ред. от 08.05.2019) 

-Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015) 

-Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 «№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897» 

-Основной образовательной программой среднего общего образования школы, составленной на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) 

-Учебным планом школы на 2020-21 учебный год; 

 

- примерной программой по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. 

Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015) 

 



-Учебником: Биология: 5-6 классы. Т.С. Сухова, В.И. Строганов.- М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен. 

На изучение данного предмета отводится 34 часа (34 учебные недели). 

 

 

 

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 

формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, коммуникативными; 

Метапредметном:  

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

Предметном:    

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, 

бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 



выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

      

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических комплектов) по 

биологии для 6 класса: 

Учебник: Биология: 5-6 классы. Т.С. Сухова, В.И. Строганов.- М.: Вентана-Граф, 2019 

Рабочая тетрадь: Биология.5-6 классы: рабочая тетрадь №2 /Т.С.Сухова, В.И.Строганов.- М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

Содержание программы  
 

Классификация живых организмов (12 ч) 
 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Расселение живых 
организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных природных зон, из приспособленность к жизни в определенных условиях. Расселение 
живых организмов по ярусам. 

Система и эволюция органического мира. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид – основная систематическая 
единица. Признаки вида. Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну систематическую группу. 
Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе живого мира. 

 Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями. Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение растений в природе и жизни человека. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Многообразие видов растений. Общие признаки царства Растения. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные грибы и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при 
отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Общая характеристика царство Грибы. Одноклеточные и 
многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о лишайниках. 

 Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Многообразие видов животных. Разнообразие 
размеров и способов передвижения. Одноклеточные и многоклеточные животные. Общие признаки царства животные. 

 Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, меры их профилактики. Вирусы – неклеточные формы жизни. Отличие 
вирусов от представителей других царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных инфекций. Вирус 
СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии. 

№1 Лабораторная работа  «Знакомство с микроскопом. Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зеленого листа» 



 

№2 Лабораторная работа  «Рассматривание простейших под микроскопом»  
 

 
Взаимосвязь организмов со средой обитания (11 ч) 

 
Среда – источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. 

Роль человека в биосфере. Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенный фактор. 
Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические факторы. Экология – наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с 
окружающей средой. 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Разнообразие организмов. Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие обитателей разных сред обитания. 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент. Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к сохранению 
потомства. Причины гибели организмов. 

 Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в 
жизни растений и человека. Приспособленность живых организмов к неблагоприятным условиям среды. Взаимоотношения между живыми организмами. 
Роль отношений «хищник - жертва» и «паразит - хозяин» в регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека. 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным условиям обитания. Вода – первая среда обитания живых 
организмов на Земле. Характерные особенности водной среды. Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие 
организмы). 

 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления к различным средам обитания. Важнейшие экологические факторы для 
наземных организмов: свет, температура, влажность. Теневыносливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. Морозостойкие и 
теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и сохранению влаги. 

 Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
 Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Особенности почвы как среды обитания. 

Обитатели почвы -  представители разных царств живой природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитателей почвы: растений, 
животных, грибов, бактерий. 

 Полезные для организма обитатели. Взаимоотношения «паразит- хозяин». Примеры паразитов – представителей разных царств живой 
природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль организма-хозяина в жизни паразитических организмов. Источники возможного 
заражения паразитами . 

№3 Лабораторная работа  «Проращивание семян». 
 
 

Природное сообщество. Экосистема (6 ч) 
 



 Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент. Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе, или 
биоценозе. Пищевые цепи – цепи передачи веществ и энергии. 

 Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Характер взаимоотношений живых 
организмов в природном сообществе: взаимовыгодные отношения, отношения «хозяин - паразит»,  «хищник - жертва», конкуренция. 

Экосистемная организация живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. Система 
как целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы на живые организмы природного сообщества. Понятие об 
экосистеме. Экспериментальные доказательства роль растений в экосистеме. Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. 

 Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличие человека от животных (речь, труд, мышление). Человек – биологическое существо. 
Потребность человека в воде, пищи, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей среды. Проблема охраны окружающей 
среды. 

Экскурсия «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах». 

 
 

Биосфера – глобальная экосистема (4 ч) 
 

 Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о биосфере. В. И. Вернадский – создатель учения о биосфере. Влияние человека 
на биосфере в разные этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека на биосферу. Проблема охраны окружающей среды. 
Охраняемые территории. Новые безотходные технологии, поиск энергии и др. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Роль биологических наук в сохранении многообразия живых организмов и 
условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплексной науки. Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении 
строения и жизнедеятельности организмов. 

 
 

                                                         

2. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы  

Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесенные 

коррективы 

в рабочую 

программу 

Практическая часть 

Л/р Эк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

 определять роль в природе различных групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

 перечислять отличительные свойства живого;  

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

1 Классификация 
живых 
организмов. 
 

12 12 2  

2 Взаимосвязь 
организмов со 
средой обитания  

 

11 11 1  

3 Природное 

сообщество. 

Экосистема 

6 6  1 

4 Биосфера– 

глобальная 

экосистема 

5 5   

 Итого за год: 34 34 3 1 



 определять основные органы растений (части клетки);  

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые);  

 понимать смысл биологических терминов;  

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.  

 

 
По окончании 6 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

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

 
4. Контрольно-измерительные материалы:  



Проверочная работа  

«Царства Бактерии и Грибы» 
1. Бактерии – это: 

А) одноклеточные организмы, имеющие ядро 

Б) одноклеточные организмы без ядра 

В) клетки, имеющие ядро и вакуоли 

Г) клетки, имеющие пластиды 

2. Образование спор у бактерий – это: 

А) способ размножения 

Б) способ питания 

В) способ деления 

Г) способ выживания в неблагоприятных условиях 

3. Фотосинтез – это процесс: 

А) образования органических веществ из неорганических 

Б) образования неорганических веществ из органических 

В) поглощение кислорода 

Г) выделение углекислого газа 

4. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

А) выгодно одному из организмов В) безразлично обоим 

Б) не выгодно обоим Г) выгодно обоим 

5. К заболеваниям человека, вызываемом бактериями, относится: 

А) грипп В) краснуха 

Б) туберкулёз Г) стригущий лишай 

6. Симбиоз грибницы и корней дерева называется: 

А) мицелий В) микориза 

Б) плодовое тело Г) клубеньки 

7. Какой из перечисленных грибов является ядовитым? 

А) желчный В) трюфель 

Б) вешенка Г) груздь 

8. Дрожжи размножаются: 

А) спорами В) мицелием 

Б) почкованием Г) гифами 

9. Гриб-паразит, поражающий картофель и томаты: 



А) спорынья В) головня 

Б) трутовик Г) фитофтора 

10. Бактерии и грибы относят к: 

А) одному царству живых организмов 

Б) царству растений 

В) разным царствам живой природы 

Г) лишайникам 
 


