
Приложение к ООП ООО

Рабочая программа
внеурочной деятельности

«Основы гистологии»
для 10 класса

2024 г.

Рассмотрено
на педагогическом совете
протокол №1
от «30» августа 2024 г.

Утверждаю
Директор МАОУ-СОШ №4 г. Асино

Е.Н. Селезнева
приказ № 236 от 30.08.2024 г.



.
Пояснительная записка

Курс «Основы гистологии» предназначен для учащихся естественнонаучного профиля
10-х классов. Является школьным компонентом учебного плана.

Цель изучения курса–овладение обучающимися знаниями о структурно-
функциональной организации живых систем тканевого уровня и приобретение умений
использовать эти знания в формировании интереса к определённой области профессиональной
деятельности, связанной с биологией и медициной, или к выбору учебного заведения для
продолжения биологического или медицинского образования.

Достижение цели изучения спецкурса «Гистология» обеспечивается решением
следующих задач:
 освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических
теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностях и правилах, составляющих
современную естественно-научную картину мира; о строении, многообразии и особенностях
биологических систем (клетка, ткань, организм); о выдающихся открытиях и современных
исследованиях в гистологии;
 ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими
методами биологических наук; методами самостоятельного проведения исследований в
лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);
 овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и
использовать информацию; пользоваться терминологией и символикой; характеризовать
современные научные открытия в области гистологии;
 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей в процессе
знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в гистологии,
решаемыми ею проблемами, методологией гистологического исследования, проведения
экспериментальных исследований;
 интеграции естественно-научных знаний;
 создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона.

Число часов, отведенных на изучение спецкурса «Гистология» в 10 классе составляет
34 часа (1 час в неделю).

Обязательным условием при реализации программы спецкурса является проведение
лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении проектных и
учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе
имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебно-теоретические материалы:
1. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. М., Просвещение,1983
2. Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. Гистология. Атлас для
практических занятий: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.
3. Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию и гистологию животных. М.: Мир, 1976
4. Грин Н, Стаут У., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990, 1 том
5. Заварзин А.А. Сравнительная гистология. СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2002
6. Пименов А.В. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2004.
7. Левитин М.Г. Общая биология, СПб.: Паритет, 2000.
8. Ройт А. Иммунология – М.: Мир, 2000.
Методические и дидактические материалы:
1. Алмазов И.В., Сутулов Л.С. Атлас по гистологии и эмбриологии. М., Медицина, 1978
2. Бойчук Н.В., Исламов Р.Р., Кузнецов С.Л., Челышев Ю.А. Гистология. Атлас для
практических занятий: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.



3. Кузнецова Н.П. Практикум по анатомии растений.- Витебск: ВГМУ, 2013
Пособия для учащихся:
1. Грин Н, Стаут У., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1990, 1-3 том
2. Захаров В.Б., Цибулевский А.Ю. Готовимся к ЕГЭ. Биология. М.: Дрофа, 2009
3. Никишов А.И. Биология. Конспективный курс. М.: ТЦ “Сфера”, 2000.
4. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь.М.: Просвещение, 1992.
5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая
биология. – М.: Дрофа, 2004.
Программа курса «Основы гистологии» является авторской.

Содержание курса
Введение

Эукариотическая клетка и её органоиды. Отличия растительной клетки от животной.
Клеточная теория. Пластический и энергетический обмен в клетках.
Демонстрация микропрепаратов тканей животных, модели клетки, объемной модели ДНК,
таблиц, видеофрагментов.
Практическая работа №1 "Сравнение растительной, животной, грибной и бактериальной
клеток"

Гистология – наука о тканях
Определение ткани. Классификация тканей растений и животных. Происхождение

тканей в эволюции. Развитие тканей в процессе онтогенеза.
Демонстрация таблиц, видеофрагментов.
Лабораторная работа №1"Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования"

Ткани животных
Эпителиальные ткани, их особенности и многообразие. Покровные эпителии

беспозвоночных и позвоночных животных. Кишечные эпителии. Типы пищеварения.
Железистый эпителий. Мышечная ткань. Общая характеристика и классификация мышечной
ткани (морфологическая, физиологическая, генетическая). Гладкая мышечная ткань.
Поперечнополосатая мышечная ткань (структура, особенности, разновидности, функции).
Механизм мышечного сокращения. Теория скользящих нитей. Развитие и регенерация
мышечной ткани. Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань).
Схемы их строения и элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо -
защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и
иммунитет. Понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в
организме при попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной
системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания.
СПИД. Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма.
Элементы нервной ткани - нейроны и глиальные клетки. Взаимодействие между нервными
клетками. Межнейронные контакты. Синапсы (понятие, структура и локализация синапсов:
межнейронные, рецепторно - нейрональные и нейроэффекторные). Рефлекторная дуга
(понятие, состав рефлекторной дуги), рефлекс. Развитие и регенерация нервной ткани.
Демонстрация микропрепаратов тканей животных, таблиц, видеофрагментов.
Лабораторная работ №2" Изучение эпителиальных тканей".
Лабораторная работа №3" Изучение мышечных тканей".
Лабораторные работа №4 "Изучение соединительных тканей"
Лабораторные работа №5 "Изучение нервной ткани"

Ткани растений
Образовательные ткани, их особенности. Первичная и вторичная меристемы.

Покровные ткани, их особенности и многообразие: кожица, перидерма, корка. Проводящие
ткани: флоэма и ксилема. Сосуды и трахеиды - структурные элементы проводящей ткани.
Механические ткани: колленхима и склеренхима. Волокна и склереиды - структурные
элементы механической ткани. Основная ткань (паренхима) ее особенности и виды:



(ассимиляционная (хлоренхима), запасающая, воздухоносная (аэренхима) и водоносная.
Межклетники. Развитие и регенерация растительных тканей.
Демонстрация микропрепаратов тканей растений, таблиц, видеофрагментов.
Лабораторная работ №6" Изучение образовательных тканей".
Лабораторная работ №7" Изучение покровных тканей".
Лабораторная работ №8" Изучение проводящих тканей".
Лабораторная работ №9" Изучение механических тканей".
Лабораторная работ №10" Изучение основных тканей".

Проблемы современной гистологии
Нанотехнологии и гистология. Трансплантация тканей и органов. Рак – опасное

заболевание человека и других организмов. Современные подходы к лечению онкологических
заболеваний.

Демонстрациятаблиц, видеофрагментов.

Планируемые результаты освоения спецкурса «Основы гистологии»
Личностные результаты обучения

 ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и
строить жизненные планы;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения,
готовность и способность вырабатывать собственную позицию;
 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.

1. Гражданское воспитание:
 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;
 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и

правопорядка;
 готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных проектов,

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;
 способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной

жизни и объяснять её;
 умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
 готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных,

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению
оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания;
2. Патриотическое воспитание:

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа
России;

 ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы; достижениям
России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

 способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие биологии,
понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и
современного общества;

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите,
ответственность за его судьбу.



3. Духовно-нравственное воспитание:
 осознание духовных ценностей российского народа;
 сформированность нравственного сознания, этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на

морально-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России.
4. Эстетическое воспитание:

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, труда, общественных отношений;

 понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности;
 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять

качества творческой личности.
5. Физическое воспитание:

 понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность), бережного, ответственного и компетентного
отношения к собственному физическому и психическому здоровью;

 понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя,
наркотиков, курения).
6. Трудовое воспитание:

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;
 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности,

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую
деятельность;

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни.
7. Экологическое воспитание:

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
 способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и умения при

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение
правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах,
охрану видов, экосистем, биосферы);

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых
действий и предотвращать их.
8. Ценность научного познания:

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего
осознанию своего места в поликультурном мире;

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия
между людьми и познания мира;

 понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании
рационального научного мышления, создании целостного представления об
окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании



природных закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия;
 убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения

нового уровня развития медицины; создания перспективных биотехнологий,
способных решать ресурсные проблемы развития человечества; поиска путей выхода
из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода к устойчивому
развитию, рациональному использованию природных ресурсов и формированию новых
стандартов жизни;

 заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей
культуры, естественно-научной грамотности как составной части функциональной
грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии;

 понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках,
способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений
окружающего мира и происходящих в нём изменений; умение делать обоснованные
заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения
достоверных выводов;

 способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем
в реальных жизненных ситуациях;

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и
исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;

 готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к
активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными
потребностями.

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы
среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный
интеллект, предполагающий сформированность:

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние,
видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным
в себе;

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность
за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и
проявлять гибкость, быть открытым новому;

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху,
оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,
учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и
сопереживанию;

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими
людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.

Метапредметные результаты обучения
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;



 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

Предметные результаты
Ученик научится:
 понимать устройство светового микроскопа;
 понимать особенности эукариотической клетки, черты сходства и различия растительной и
животной клеток; основные компоненты и органоиды клеток;
 понимать классификацию тканей, их происхождение в эволюции многоклеточных;
 характеризовать особенности строения основных типов тканейрастений, животных и
человека в соответствии с выполняемыми функциями.
Ученик получит возможность научиться:
 работать с микроскопом и препаратами;
 называть составные части клетки и узнавать их на схеме или фотографии;
 изготавливать простейшие препараты для микроскопического исследования;
 определять тип ткани по фотографии и схеме;
 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками;
 работать с биологической и медицинской литературой;



 составлять рефераты, доклады и презентации по интересующим их темам;
 использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.

Учебно - тематическое планирование

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего Контроль
ные
работы

Практические и
лабораторные
работы

1 Введение 2 1 http://fsior.edu.ru/
https://bio-еge.sdamgia.ru/
http://bioword.narod.ru/

2 Гистология -
наука о тканях

2 1 http://fsior.edu.ru/
https://bio-еge.sdamgia.ru/
http://bioword.narod.ru

3 Ткани животных 16 1 4 http://fsior.edu.ru/
https://bio-еge.sdamgia.ru/
http://bioword.narod.ru

4 Ткани животных 16 2 5 http://fsior.edu.ru/
https://bio-еge.sdamgia.ru/
http://bioword.narod.ru

Общее количество
часов по предмету

34 3 11
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