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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель курса: формирование представлений о взаимоотношении между организмом, клеткой и

тканями на различных уровнях организации живой материи.

Задачи курса

 Систематизировать и закрепить имеющиеся знания о строении и функционировании клеток и

тканей;

 Рассмотреть положения клеточной теории;

 Уметь характеризовать строение, классификации и значение клеток и тканей;

 Пробудить познавательный интерес к естественным наукам, творческой и исследовательской

деятельности; 

 Развить практические навыки и умения при выполнении различных работ.  Развивать умение

самостоятельно  приобретать,  анализировать,  усваивать  и  применять  полученные  знания,

планировать  свою  деятельность,  работать  со  справочной  литературой,  иллюстрациями,

эскизами;

 Развивать  воображение,  творческие  способности,  волевые  качества  (активность,

целеустремленность, эмоциональную устойчивость и др.).

Общая характеристика курса внеурочной деятельности
Программа  внеурочной  деятельности  «Цитология  и  гистология»  разработана  с  учетом

требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.  Стандарт  устанавливает  требования  к  личностным,  метапредметным и  предметным

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы.

Организация и оценка обучающимися собственного продвижения в указанных направлениях в

рамках  программы  деятельности  «Цитология  и  гистология»  реализуется  в  результате  создания

условий для  формирования у  школьников исследовательской компетентности,  как  составляющей

гражданского становления личности.

Цитология  –  раздел  биологии,  изучающий  живые  клетки,  их  органеллы,  их  строение,

функционирование,  процессы  деления,  старения  и  смерти.  Гистология  –  это  наука  о  строении,

развитии  и  жизнедеятельности  тканей  животных  организмов.  Главный  метод  исследования  в

гистологии – микроскопирование. Основными объектами исследования являются гистологические

препараты и их изображения.

Данный курс направлен на расширение и углубление знаний о строении живого организма.

Для занятий предусмотрен кабинет биологии с необходимым оборудованием и демонстрационным

материалом.

На  внеурочную  деятельность  отводится  34  часа.  Содержание  данного  курса  строится  на

основе деятельностного подхода: с помощью различных опытов отвечают на вопросы, приобретают



не только умение работать с  лабораторным оборудованием,  но и  умения описывать,  сравнивать,

анализировать полученные результаты и делать выводы.

Место курса в учебном плане
На  изучение  курса  по  внеурочной  деятельности  «Цитология  и  гистология»  в  9  классе

отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(34 часа, 1 час в неделю)

Тема 1. Введение (1 ч)
Уровни организации живого.  Понятие о структуре, свойствах и функции живого. Понятие

клетки,  ткани,  органа.  Микроскоп.  Строение  микроскопа.  Разновидности  микроскопов.  Техники

микроскопирования. Правила работы с микроскопом. Строение клетки под световым и электронным

микроскопом.  Основы  биологического  рисунка.  Правила  и  рекомендации  при  выполнении

биологического рисунка. 

Тема 2. Цитология – учение о клетке (12 ч)
История  цитологии.  Выдающиеся  ученые-цитологи.  Современная  цитология,  ее  задачи.

Клеточная  теория  –  основа  строения  живых  организмов.  Основные  положения  теории.  Заслуга

отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. Методы изучения клетки.

Особенности  строения  клеток  эукариот  и  прокариот.  Животная,  грибная  и  растительная

клетка. Их сходства и различия. Вирусы, вирионы, плазмиды, прионы – внеклеточные формы жизни.

Мембранные и немембранные компоненты клетки. Химический состав клетки, роль разных

классов химических соединений, входящих в ее состав, в жизнедеятельности клетки. Биологические

мембраны, современные представления об их молекулярной организации. Способы обновления и

функции мембран. Цитоплазматический матрикс, его структурно-функциональная характеристика.

Цитолемма.  План  организации  цитолеммы  и  ее  функции.  Производные  цитолеммы

(микроворсинки,  щеточная  каемка,  контакты,  базальный  лабиринт).  Теории  проницаемости.

Механизмы обеспечения функции транспорта веществ через цитолемму, рецепции, адгезии. Способы

поступления  в  клетку  сложных  веществ  (фаго-,  пиноцитоз).  Участие  цитолеммы  в  образовании

межклеточных соединений.

Ядро  клетки.  Общая  морфология.  Ядерная  оболочка,  ее  связь  с  мембранной  системой

цитоплазмы клетки, особенности строения, функции. Комплекс поры. Основные компоненты ядра:

химическая  и  структурно-функциональная  организация  общеядерного,  хроматинового  и

ядрышкового компартментов. Кариоплазма (нуклеоплазма).

Цитоплазма.  Органеллы  цитоплазмы,  их  виды.  Органеллы  общего  значения  -

эндоплазматическая  сеть,  рибосомы,  митохондрии,  пластинчатый  комплекс,  лизосомы,



пероксисомы, клеточный центр (центриоли). Фибриллярные структуры цитоплазмы: микротрубочки,

микрофиламенты,  промежуточные  филаменты.  Их  химический  состав  и  функциональная

характеристика. Цитозоль.

Эндоплазматическая  сеть.  Разновидности  ЭПС,  их  происхождение,  значение  в  синтезе

веществ. Особенности строения в клетках с различным уровнем метаболизма.

Рибосомы. Их строение, химический состав, виды и функции. Полирибосомы.

Митохондрии.  Их  строение,  химическая  организация  и  функции.  Роль  митохондрий  в

жизнедеятельности клетки, их особенности строения в клетках с различным уровнем биоэнергетики.

Пластинчатый комплекс Гольджи.  Его морфология,  функциональное значение в  процессах

секреции в железистых клетках и во взаимодействии мембранных структур клетки.

Лизосомы.  Их  строение,  основные  ферменты  и  роль  в  процессах  внутриклеточного

переваривания. Классификация лизосом: первичные, вторичные, гетеро- и аутофагосомы.

Пероксисомы.  Фибриллярные  структуры  цитоплазмы:  микрофиламенты,  промежуточные

филаменты,  микротрубочки.  Органеллы  специальные:  тонофибриллы,  миофибриллы,

нейрофибриллы,  мерцательные реснички,  жгутики,  микроворсинки.  Внутриклеточные включения:

трофические, секреторные, экскреторные и пигментные. Гиалоплазма.

Обмен  веществ  в  клетке.  Общие  представления  о  путях  образования  энергии  в  клетке  и

участии клеточных органелл в этих процессах. Морфологическое обеспечение процессов биосинтеза

белков,  липидов  и  углеводов.  Представление  об  основных  процессах  регуляции  и  интеграции

процессов обмена веществ в клетке. Синтетические процессы в клетке. Взаимодействие клеточных

структур при синтезе белков и небелковых веществ. Понятие о секреции и ее виды.

Механическая активность клетки. Виды механической активности клетки: циклоз, движение

хромосом в митозе, амебоидное движение, движение с помощью ресничек и жгутиков. Современные

представления об обеспечении механической активности клетки.

Жизненный цикл клетки. Понятие о жизненном цикле и его этапах. Митоз, его биологическая

сущность.  Фазы  митоза.  Понятие  о  периодах  покоя,  их  функциональное  значение.  Мейоз,  его

особенности и биологическое значение. Старение клетки. Представление о первичном и вторичном

старении клеток. Апоптоз. Возрастная и функциональная адаптация клеток

Тема 3. Гистология – учение о тканях (19 ч)
Определение понятия «ткань». Морфофункциональная (групповая) и генетическая (типовая)

классификации  тканей.  Общие  принципы  организации  тканей.  Клетки,  как  ведущие  элементы

тканей, их взаимодействие в тканевой системе. Специализация клеток. Симпласты и межклеточное

вещество как производные клеток. Стволовые клетки и их свойства. Ткань как интегральное целое.

Морфологические  и  функциональные  связи  тканей.  Изменчивость  тканевых  клеток,  механизмы

изменчивости. Способы и типы тканевой регенерации.

Общая  характеристика  эпителиальных  тканей.  Гистогенез,  принципы  строения,  функции.

Классификация  эпителиальных  тканей:  покровный,  железистый,  чувствительный,  герминативный



эпителий. Особенности морфологической организации разных типов эпителиоцитов. Межклеточные

связи в эпителиальных тканях. Особенности жизненного цикла клеток покровного и железистого

эпителия. Взаимоотношения эпителия с другими тканевыми структурами. Базальные мембраны и

пластинки, их виды, строение, функциональное значение. Особенности организации эпителиоцитов,

их взаимоотношение в пласте. Физиологическая и репаративная регенерация эпителиальных тканей.

Эпителиальные  ткани  с  преимущественно  железистой  функцией.  Типы  секреции.  Особенности

строения экзо- и эндокринных желез.

Кровь  и  лимфа.  Кровь,  ее  строение  и  основные  функции.  Состав  крови.  Плазма  крови,

химический состав  и  функциональное  значение.  Форменные элементы крови,  их  классификация,

строение,  количественные  показатели,  функциональная  характеристика.  Гемограмма  и

лейкоцитарная формула. Возрастные и половые особенности крови. Лимфа, ее состав, образование и

функции в организме.

Виды  собственно  соединительной  ткани,  их  роль  в  организме.  Клетки  волокнистой

соединительной  ткани,  их  функциональное  значение,  особенности  жизненного  цикла.  Клетки

фибробластического ряда. Макрофаги. Клетки плазмоцитарного ряда, тканевые базофилы (тучные

клетки), адипоциты белой и бурой жировых тканей, адвентициальные клетки, перициты, пигментные

клетки. Межклеточное вещество соединительной ткани. Коллагеновые и эластические волокна, их

роль,  строение,  химический  состав.  Ретикулярные  волокна.  Разновидности  волокнистой

соединительной ткани. Рыхлая и плотная волокнистые соединительные ткани, строение и функции.

Ретикулярная, жировая, пигментная и слизистая ткани, их строение, гистофизиология и значение.

Возрастные изменения.

Скелетные  соединительные  ткани  Хрящевые  ткани,  их  разновидности.  Клетки  хрящевой

ткани,  строение.  Межклеточное  вещество  хряща.  Особенности  его  организации  в  гиалиновом,

волокнистом и  эластическом хрящах.  Хрящ как  орган.  Надхрящница,  ее  роль  в  трофике,  росте,

регенерации хряща. Возрастные изменения. Костные ткани, их виды. Клетки костной ткани, их цито-

функциональная характеристика. Межклеточное вещество костной ткани, его строение и физико-

химические  свойства.  Ретикулофиброзная  (грубоволокнистая)  и  пластинчатая  костные  ткани,  их

морфофункциональные особенности. Гистогенез костных тканей. Изменения с возрастом. Учение о

костях. Кость как орган. Развитие в онтогенезе. Классификация костей. Виды костей и их отличия,

связанные с разницей выполняемой функции. Закономерности и факторы формообразования костей.

Строение длинной трубчатой кости. Части кости: компактное и губчатое вещество, костномозговая

полость.  Микроскопическое  строение,  химический  состав,  физические  и  механические  свойства

кости. Сосуды и нервы кости. Возрастные изменения кости. Кость в рентгеновском изображении. 

Морфофункциональная  характеристика  и  классификация  мышечных  тканей.

Поперечнополосатые мышечные ткани. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез. Мышечное волокно

как структурная единица ткани. Общий план организации мышечного волокна: красные, белые и

промежуточные мышечные волокна. Саркомер, как структурная единица миофибриллы. Механизм



мышечного  сокращения.  Регенерация  скелетной  мышечной  ткани.  Сердечная  мышечная  ткань.

Гистогенез.  Типы  кардиомиоцитов,  их  взаимоотношение  друг  с  другом.  Структурно-

функциональные  особенности  сократительных  проводящих  и  секреторных  кардиомиоцитов.

Жизненный  цикл  кардиомиоцитов,  их  возможности  регенерации.  Гладкая  мышечная  ткань.

Гистогенез  и  общий  план  организации.  Клеточные  типы  миоцитов.  Характер  взаимоотношений

гладких миоцитов друг с другом, с соединительнотканными и нервными элементами. Жизненный

цикл гладких миоцитов. Регенерация гладкой мышечной ткани. Возрастные изменения.

Общая характеристика нервной ткани. Принципы строения, функции, гистогенез. Нейроциты

и  глиоциты.  Морфо-функциональная  классификация  нейроцитов  (нейронов).  Виды  нейроцитов.

Нейроциты  с  функцией  генерации  и  проведения  нервных  импульсов,  их  виды  (афферентные,

эфферентные, ассоциативные). Нейроны с преимущественной секреторной функцией. Перикарион,

его функциональная морфология. Отростки нейронов, их виды, особенности строения и функции.

Виды транспорта составных элементов нейроплазмы по отросткам. Морфологическое обеспечение

процессов аксонального транспорта. Особенности жизненного цикла нейроцитов. Нейроглия: общая

морфо-функциональная характеристика. Макроглия: типы глиоцитов, их строение и функциональное

значение. Роль глиоцитов в обеспечении трофики нейроцитов, генерации и проведении ими нервного

импульса. Железистая функция глиоцитов. Микроглия: происхождение, строение, функция. Нейро-

глиальные,  нейро-нейрональные  и  нейротканевые  взаимоотношения.  Нервные  волокна:  их

классификация  и  строение.  Синаптический  аппарат  как  основа  нейро-нейрональных  и  нейро-

тканевых взаимоотношений. Виды синапсов, их функциональная морфология. Нервные окончания:

общая  морфофункциональная  характеристика.  Рецепторные  окончания:  их  классификация  и

строение. Эффекторные окончания, их строение и механизм работы. Понятие о рефлекторной дуге,

ее  компонентах.  Строение  простой  и  сложной  рефлекторных  дуг.  Деление  нервной  системы  на

центральную и периферическую. Соматическая и автономная (вегетативная) нервные системы.

Тема 4. Подведение итогов (2 ч)
Зачет по микропрепаратам. Итоговая викторина.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Занятия  в  рамках  программы  направлены  на  обеспечение  достижения  школьниками
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.

Личностные результаты:
В сфере гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности

при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.
В сфере патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической
науки.

В сфере 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.



В  сфере  эстетического  воспитания:  понимание  роли  биологии  в  формировании
эстетической культуры личности.

В  сфере  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.

В сфере трудового воспитания: активное участие в решении практических задач (в рамках
семьи,  школы,  города,  края)  биологической  и  экологической  направленности,  интерес  к
практическому изучению профессий, связанных с биологией.

В сфере 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.

В  сфере  понимания  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.

В сфере адаптации 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:
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:
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).

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.

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.

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями
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
различия 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.



Совместная     деятельность     (сотрудничество):      
 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 школьников.

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:
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     (рефлексия):      

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную 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. 

Эмоциональный интеллект:
 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).

Предметные результаты освоения программы 

 формирование интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка
и профессиональная ориентация) и выбору биологии  как профильного предмета на ступени
среднего полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии,
медицины, экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства;

 владение  навыками  работы  с  информацией  естественно-научного  содержания,
представленной в  разной форме (в  виде текста,  табличных данных,  схем,  графиков,  диаграмм,
моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;

 умение  интегрировать  биологические  знания  со  знаниями  других  учебных  предметов;
интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на
уровне  среднего  общего  образования  для  будущей  профессиональной  деятельности  в  области
биологии,  медицины,  экологии,  ветеринарии,  сельского  хозяйства,  пищевой  промышленности,
психологии,  искусства,  спорта  -  иметь  четкие  представления  о  материалистической  сущности
геномов живых организмов и регуляцию их работы;

 знание основных факторов окружающей среды, влияющих на развитие и существование
живых организмов, адаптаций к факторам окружающей среды;

 знание основных подходов биотехнологии,  использования ее достижений в современной
жизни  человека,  особенности  использования  живых  организмов  для  производственных  нужд
человека;

Формы работы
Лекции  с  элементами  беседы,  творческие  задания,  демонстрация,  мини-конференции  с

презентациями, активное вовлечение учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую

работу,  экскурсии.  При  этом  обязательным  является  создание  условий  для  организации

самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в группах. Сочетание теоретических и

практических работ обеспечивает возможность в выборе методов работы, что,  несомненно, будет

способствовать творческому и интеллектуальному развитию учащихся.

Принципы реализации курса



 Научность;

 Доступность;

 Целесообразность;

 Наглядность.

Формы подведение итогов:

 Альбом с рисунками микропрепаратов;

 Зачет по микропрепаратам;

 Викторина.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/

п

Раздел /

тема

занятия

Количест

во часов

Основное

содержание

Основные

виды

деятельност

и

Электронные (цифровые) образовательные

ресурсы

1 Введение 1

Уровни

организации

живого

Беседа,

опрос,

творческие

и

тематическ

ие задания,

просмотр

видео

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4778/

main/11438/

2

Цитологи

я –

учение о

клетке

12

Особенност

и строения

клеток

эукариот и

прокариот

Беседа,

опрос,

творческие

и

тематическ

ие задания,

просмотр

видео

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5465/

start/162891/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/

start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/

start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/

start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/

start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/

start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/

3

Гистолог

ия –

учение о

тканях

19

Общие

принципы

организации

тканей и их

отличительн

ые черты

Беседа,

опрос,

творческие

и

тематическ

ие задания,

просмотр

видео

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/

main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/

start/

4 Подведен 2 Контроль Викторина

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2459/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1587/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1583/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2114/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5465/start/162891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5465/start/162891/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4778/main/11438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4778/main/11438/


ие итогов знаний
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