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Пояснительная записка 

 
Актуальность программы 

Биология, биотехнологии – активно развивающиеся отрасли современной научной 

и практической деятельности человека. Разработки в данных областях позволяют решать 

широкий круг вопросов, связанных с охраной здоровья человека, повышением 

эффективности сельскохозяйственного и промышленного производства, защитой среды 

обитания от загрязнений, освоением глубин океана и космического пространства. 

Современные биологические знания позволяют создавать методики, направленные на 

конструирование клеток нового типа; несуществующие в природе сочетания генов; 

проектировать и внедрять в производство различные интерфейсы взаимодействия человека 

и электронных устройств. Программа, являясь частью учебного плана технопарка 

«Кванториум», реализует содержание образования по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся (естественнонаучной грамотности как 

основного направления программы, читательской грамотности, математической 

грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления). 

Программа в области биологии, кроме того, направлена на воплощение в 

образовательном процессе большого воспитательного потенциала, связанного с самим 

предметом и формами реализации его содержания, и способствует развитию у 

обучающихся экологического мышления, осознанного и бережного отношения ко всему 

живому, становлению навыков командной работы и неконфликтного поведения в обществе. 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся получат возможность 

углубить/обобщить знания в области биологии (частично-химии), в том числе как 

школьных предметов, приобрести передовые знания в области биотехнологий, 

практические навыки работы на различных видах современного высокотехнологичного 

оборудования, выработают умение решать исследовательские и прикладные задачи, 

понимать роль научных исследований в современном мире, применять полученные знания 

и умения в жизни. 

Важным аспектом реализации программы является её направленность на 

прикладные научные исследования и на профориентацию обучающихся, что 

способствует росту мотивации школьников к освоению программы, пониманию 

обучающимися своей миссии в собственной жизнедеятельности, в окружающей среде, на 

Земле. Профориентационная направленность программы обеспечивает подготовку 

необходимых специалистов для Омского региона, деятельность которых будет связана с 

направлениями реализации Биоквантума: лаборантов, инженеров, химиков, педагогов и др. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Срок реализации: 2 года. 

Трудоемкость: 288 часов. 

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 12 - 17 лет. 

Условия набора в группу: в объединение принимаются все желающие, без 

специального отбора, при наличии познавательного интереса к естественнонаучным 

дисциплинам, в частности - к биологии. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа «Биоквантум» разработана на основе деятельностного подхода к 

обучению в соответствии с возрастными особенностями обучающихся (Приложение 1). 

Она тесно связана с дисциплинами естественнонаучного цикла, изучаемыми в школе и 

способствующими формированию естественнонаучного и экологического мировоззрения 

(биология, география, химия, экология). Рекомендуемые формы, методы и средства 

обучения стимулируют у обучающихся формирование естественнонаучных знаний и 

умений (Hard skills) в области биологии (цитологии и гистологии), позволяют вырабатывать 

коммуникативные навыки для работы в команде, презентации результатов деятельности 
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(Soft skills), направлены на развитие творческих способностей, выявление и поддержку 

одарённых обучающихся, профессиональную ориентацию детей.  

Отличительные особенности программы: 1) расширение тематического 

содержания за счёт включения доступных (возрастосообразных) 

общеметодологических/метапредметных тем/вопросов для обучающихся с учётом 

специфики программы и оптимальных форм его реализации; 2) использование проектно-

исследовательского метода в освоении содержания программы, ориентация на 

межпредметность; 3) наличие большой доли практических занятий, представленных в 

разных формах, выполняемых по современным методикам и на современном 

оборудовании; 4) ориентация на освоение  теоретического материала в рамках системно-

деятельностного подхода.   

Основные формы организации обучения: практические и лабораторные работы, 

пробы, интерактивные (обучающие и ролевые) игры, беседы, круглые столы, квесты, 

виртуальные лаборатории, кейсы, тренинги, семинары, семинары-практикумы, пресс-

конференции, интерактивные лекции, тэд-лекции, тренажёры, симуляторы и пр. 

Для учебных занятий предусмотрено использование различных форм организации 

учебной деятельности обучающихся (индивидуальной, групповой и фронтальной), а также 

использование форм активного и интерактивного взаимодействия обучающихся. 

По большей части – учебные занятия комбинированные, т.е. включают в себя 

теоретическую и практическую часть, а также самостоятельную работу обучающихся под 

руководством педагога, в том числе организованную проектную деятельность.  

Наполняемость группы: 14 человек. 

Режим занятий:  

Учебная нагрузка, рассчитанная на группу, – 4 часа в неделю, с периодичностью 

занятий - 2 раза в неделю по 2 часа.  

Длительность 1 занятия составляет 40 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Цель программы: способствовать формированию у обучающихся базовых 

компетенций в области биологии и биотехнологии в процессе исследовательской и 

проектной деятельности. 

Задачи:  

 развивать у обучающихся познавательный интерес к предметной области 

«Биология»; 

 формировать практические навыки исследовательской, проектной 

деятельности в области цитологии и гистологии как разделов биологии; 

 учить применять теоретические знания на практике посредством включения 

«реальных» контекстных заданий (кейсов) в процесс обучения. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

Обучающийся: 

 мотивирован к обучению, демонстрирует готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию;  

 имеет целостное «биологическое» мировоззрение, соответствующее 

возрастным особенностям, современному уровню развития науки и общественной 

практики, демонстрирует готовность к продолжению научной деятельности;  

 проявляет коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной деятельности.  

Метапредметные: 

познавательные УУД: 

Обучающийся: 

- способен использовать эмпирические и теоретические методы познания; 

- демонстрирует перенос теоретических и практических знаний при выработке 

решений проблем; 
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- способен формулировать, представлять и решать проблемы;  

- составляет проектную документацию; 

- способен работать с разными источниками информации, изучать и обрабатывать 

информацию;  

-  применяет ИКТ в проектной деятельности; 

регулятивные УУД: 

Обучающийся: 

- владеет способами совместной деятельности, способен работать в команде;  

- способен управлять собственной проектной деятельностью, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения проектных задач; 

- способен соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль и оценку своей деятельности в процессе достижения результата,  

- способен определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения; 

- способен принимать ответственность за собственные действия и их результаты;  

коммуникативные УУД: 

Обучающийся: 

- способен к критическому суждению в отношении получаемой информации, 

отличать факт от мнения;  

- владеет различными средствами письменного и устного, телекоммуникационного 

общения;  

- способен выбирать адекватные ситуациям формы вербального и невербального 

общения, способы формирования и формулирования мысли;  

- способен сообщать собственные идеи логично, используя количественную и 

качественную информацию; 

- владеет способами презентации себя и своей деятельности; 

- демонстрирует готовность решать вопросы/конфликты конструктивно и 

компромиссно. 

Предметные:  

В ходе обучения обучающиеся научатся:  

 всесторонне анализировать и объяснять роль естественных наук и научных 

исследований в современном мире;  

 анализировать и систематизировать научные знания о различных 

направлениях развития цитологии и гистологии как разделов биологии;  

 формулировать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата лабораторной работы или эксперимента, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией в процессе любой 

предметной практической деятельности;  

 интерпретировать полученные результаты опытов и экспериментов, 

проводить обработку результатов измерений с использованием пакетов прикладных 

программ; 

 применять различные техники приготовления микропрепаратов; 

 использовать практические навыки работы в современной биологической 

лаборатории.  

Условия реализации программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Биоквантум» может реализовываться в очной форме 

обучения, в форме сетевого взаимодействия, а также с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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Учебно-тематический план 

1 год обучения (базовый модуль) 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности в 

Биолаборатории. 

2 

1 Раздел 1. Биология как наука о живой природе 10 

1.1 Формируем «биологическое» мировоззрение современного человека.1 

Понятие и структура науки «Биология». Основные биологические науки 

2 

1.2 Свойство как существенный признак, отличающий один 

предмет/объект от другого. 

Решение кейсов «Свойства живого» 

2 

1.3 Решение кейсов «Свойства живого» 2 

1.4 Решение кейсов «Свойства живого» 2 

1.5 Адаптация – путь к бессмертию? 

Изучение приспособлений живых организмов к условиям внешней 

среды на примере насекомых 

2 

2 Раздел 2. Устройство микроскопа 8 

2.1 Микроскопы для медицины, образования, промышленности. 

Основные составляющие микроскопа и их функции 

2 

2.2 Наблюдение как эмпирический метод познания действительности. 

Отработка навыков наблюдения с использованием оптических 

приборов: работа с лупой, микроскопом 

2 

2.3 Техника как процесс. 

Освоение техник микроскопии  

2 

2.4 Настройка и эксплуатация микроскопа 2 

3 Раздел 3. Клеточное строение живых организмов 10 

3.1 Всё началось… с клетки… 

История открытия клеточной теории 

2 

3.2 Основание для классификации. В чём суть? 

Решение кейса «Строение животной и растительной клетки: основные 

сходства и различия»  

2 

3.3 Сравнение как эмпирический метод познания. 

Решение кейса «Строение животной и растительной клетки: основные 

сходства и различия» 

2 

3.4 Как развивается вирусология сегодня? 

Неклеточная форма жизни 

2 

3.5 Клетка – единица всего живого  2 

4 Раздел 4. Изготовление микропрепаратов 10 

4.1 Технология как процесс. Техника как часть технологии. 

Техника изготовления микропрепаратов 

2 

4.2 Изучение микропрепаратов клеток растений, животных, грибов и 

бактерий 

2 

4.3 От пользы к бесполезности? История антибиотика 

Изготовление и изучение микропрепарата мукора и пеницилла, изучение 

их строения  

2 

4.4 Эксперимент как эмпирический метод познания. 

Изготовление и изучение микропрепарата бактерий зубного налета 

2 

4.5 Эксперимент как эмпирический метод познания. 

Изготовление и изучение микропрепарата лактобактерий 

2 

                                                             
1 Здесь и далее курсивом выделено метапредметное содержание изучаемой темы 
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5 Раздел 5. Способы деления клетки 10 

5.1 Процесс в науке – явление сложное. 

Митоз и мейоз. История открытия простого и непростого делений клеток 

2 

5.2 Основные фазы митоза и мейоза 2 

5.3 Сходства и отличия мейоза от митоза  2 

5.4 ДНК – идентификация 2 

5.5 Жизненный цикл. Просто о сложном… 

Особенности деления клеток 

2 

6 Раздел 6. Особь как единица жизни на земле 10 

6.1 Функция как отличительная особенность объекта исследования  

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

2 

6.2 Уровень как часть структуры 

Организменный уровень организации живой материи  

2 

6.3 Способы анализа и оценки как уровней владения информацией 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле 

2 

6.4 Разработка критериев оценки продукта деятельности 

Разработка презентации, демонстрирующей применение способа 

анализа или оценки, по выбранной теме 

2 

6.5 Взаимооценка продуктов деятельности по разработанным критериям 

Демонстрация участниками презентации, демонстрирующей 

применение способа анализа или оценки, обсуждение результатов 

2 

7 Раздел 7. Ткани животных и растений 12 

7.1 Структура объекта и её влияние на жизнедеятельность  

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества. 

Типы тканей, их строение и функции 

2 

7.2 Состав и структура объекта 

Химический состав тканей организма 

2 

7.3 Свойства, качества, признаки предметов/объектов/явлений 

Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и 

растений» 

2 

7.4 Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и 

растений» 

2 

7.5 Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и 

растений» 

2 

7.6 Классификация как метод познания действительности 

Классификация типов тканей 

2 

8 Раздел 8. Процессы жизнедеятельности живых организмов 12 

8.1 Процесс как совокупность изменений 

Обмен веществ и его роль в живом организме 

2 

8.2 Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

2 

8.3 Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

2 

8.4 Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

2 

8.5 Гомеостаз 2 

8.6 Показатели как обобщённые характеристики 

объекта/предмета/явления в числовой форме 

Определение основных показателей среды 

2 

9 Раздел 9. Проектирование. Жизненные циклы организмов 12 

9.1 Учимся находить и формулировать проблемы и пути их решения 2 



8 

Выбор темы проекта, составление плана 

9.2 Анализ как метод познания 

Анализ информационных ресурсов 

2 

9.3 Проектирование как командный процесс 

Обучение командной работе над проектом 

2 

9.4 Оформление результатов проектирования 2 

9.5 Обучаемся широкой коммуникации 

Презентация проектов 

2 

9.6 Обобщение 

Размножение растений различными способами  

Рефлексия и работа над ошибками  

2 

10 Раздел 10. Проектирование интеллектуальной карты. Органы и 

системы органов 

12 

10.1 Интеллектуальная карта как способ познания 

объекта/предмета/явления 

Особенности разработки интеллектуальной карты по теме, проблеме 

2 

10.2 Основные особенности строения выделительной и опорно-двигательной 

систем 

2 

10.3 Разработка и презентация интеллектуальной карты по теме 2 

10.4 Особенности как отличительные свойства, качества, признаки 

Органы пищеварительной и дыхательной систем, особенности и 

выполняемые в организме функции 

2 

10.5 Разработка и презентация интеллектуальной карты по теме 2 

10.6 Моделирование как метод познания действительности 

Моделирование процесса пищеварения в лабораторных условиях 

2 

11 Раздел 11. Строение основных систем органов 12 

11.1 Что называют системой? Система как единство или целостность 

элементов 

Кровеносная система 

2 

11.2 Система как единство или целостность элементов 

Лимфатическая система 

2 

11.3 Система как единство или целостность элементов 

Нервная система и органы чувств  

2 

11.4 Система как единство или целостность элементов 

Эндокринная система 

2 

11.5 Система как единство или целостность элементов 

Половая система  

2 

11.6 Эксперимент как эмпирический метод познания 

Проведение исследования активности мозга с помощью набора «Юный 

нейромоделист» 

2 

12 Раздел 12. Химический состав живой материи 10 

12.1 Состав и структура вещества 

Химический состав живых организмов. Органические и неорганические 

вещества 

2 

12.2 Состав и структура вещества 

Роль органических и неорганических веществ в клетке и организме 

2 

12.3 Отличия опыта от эксперимента 

Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие воды в 

клетках 

2 

12.4 Отличия опыта от эксперимента 2 



9 

Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие 

углеводов в клетке. Определение крахмала 

12.5 Отличия опыта от эксперимента 

Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие жира в 

клетке. Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие 

белка в клетке 

2 

13 Раздел 13. Закономерности генетики как теоретическая основа 

управления наследственностью и изменчивостью организмов 

10 

13.1 Закономерности как фундамент науки 

Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства живых 

организмов. Закономерности наследования признаков 

2 

13.2 Основания для классификации 

Типы скрещивания организмов 

2 

13.3 Скрещивание живых организмов 2 

13.4 Скрещивание дрозофиллы 2 

13.5 Выводы как научные обобщения 

Определение генотипа и фенотипа дрозофиллы при анализирующем 

скрещивании 

2 

14 Итоговое занятие 4 

14.1 Проектирование как способ познания и изменения 

объекта/предмета/явления 

Защита индивидуальных и групповых проектов 

2 

14.2 Рефлексия 2 

Календарный учебный план (Приложение 5) 

Содержание программы 

Базовый модуль 

Вводное занятие 

Дидактические единицы: Игры на знакомство. Экскурсия по Биоквантуму. Правила 

поведения в Биоквантуме. Инструктаж по технике безопасности и поведению в случае 

возникновения угрозы террористического акта. 

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в игре, в беседе, 

распределение обязанностей в группе; определение свойств приборов по рисункам, 

рефлексия. 

Формы оценки и контроля: беседа. 

 

Раздел 1. Биология как наука о живой природе 

Тема 1.1. Формируем «биологическое» мировоззрение современного человека. 

Понятие и структура науки «Биология». Основные биологические науки. 

Дидактические единицы: Современные концепции и теории биологической науки. 

Биология - наука о жизни. Биологические дисциплины: зоология, ботаника, анатомия, 

микробиология, ихтиология, орнитология, палеоботаника, гигиена, цитология, гистология, 

систематика, бриология, микология и т.д. Предмет изучения дисциплин. Общие методы 

биологии. Значение биологии в жизни человека. Глобальные проблемы человечества, 

связанные в предметом биологии, вклад конкретного человека в их решение.2 

Форма учебного занятия: семинар, кейс. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: поиск объяснения 

                                                             
2 Здесь и далее подчёркнуто собственно воспитательное содержание темы занятия 
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наблюдаемым событиям, разработка кластера. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней. 

 

Тема 1.2. Свойство как существенный признак, отличающий один предмет/объект 

от другого. 

Решение кейса «Свойства живого». 

Дидактические единицы: Свойство как категория науки. Жизнь - активная форма 

существования материи. Обмен веществ (метаболизм) и энергии. Единство химического 

состава. Клеточное строение. Раздражимость. Самовоспроизведение. Наследственность и 

изменчивость. Рост и развитие. Саморегуляция. Адаптация. Ритмичность. Разговор об 

отношении к «живому». 
Форма учебного занятия: занятие-исследование, симулятор. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: разработка 

компонентов карты-схемы для ответа на вопрос «В чем заключается сущность живого?». 

Формы оценки и контроля: доклад по теме, презентация карты-схемы. 

 

Тема 1.3. Свойство как существенный признак, отличающий один предмет/объект 

от другого. 

Решение кейса «Свойства живого». 

Дидактические единицы: Жизнь-активная форма существования материи. Обмен 

веществ (метаболизм) и энергии. Единство химического состава. Клеточное строение. 

Раздражимость. Самовоспроизведение. Наследственность и изменчивость. Рост и развитие. 

Саморегуляция. Адаптация. Ритмичность. Разговор об отношении к «живому». 
Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: разработка структурных 

связей для карты-схемы для ответа на вопрос «В чем заключается сущность живого?», 

лабораторная проба. 

Формы оценки и контроля: учебный доклад, презентация. 

 

Тема 1.4. Свойство как существенный признак, отличающий один предмет/объект 

от другого. 

Решение кейса «Свойства живого». 

Дидактические единицы: Жизнь-активная форма существования материи. Обмен 

веществ (метаболизм) и энергии. Единство химического состава. Клеточное строение. 

Раздражимость. Самовоспроизведение. Наследственность и изменчивость. Рост и развитие. 

Саморегуляция. Адаптация. Ритмичность. Разговор об отношении к «живому». 
Форма учебного занятия: занятие-исследование, тренинг. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: разработка карты-

схемы для ответа на вопрос «В чем заключается сущность живого?», лабораторная проба. 

Формы оценки и контроля: учебный доклад, презентация. 

 

Тема 1.5. Адаптация – путь к бессмертию? 

Изучение приспособлений живых организмов к условиям внешней среды на примере 

насекомых 

Дидактические единицы: Условия внешней среды. Факторы адаптации: 

наследственность, изменчивость, естественный отбор. Индивидуальное развитие 

организма. Виды адаптации: морфологическая; физиологическая; биохимическая; 

поведенческая. Примеры адаптации: мимикрия, маскировка, изменение кожных покровов.  

Разговор о нравственности «Ко всему ли можно и нужно адаптироваться?». Понятие 

«нравственная/безнравственная адаптация». 

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 
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Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: освоение способов 

изучения живых организмов по энтомологической коллекции, определение свойств 

насекомых по внешнему виду. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок на тему: «Какие 

приспособления насекомых помогли человеку создать устройства, работающие 

аналогичным образом?», пояснения и ответы на возможные вопросы. 

 

Раздел 2. Устройство микроскопа 

Тема 2.1. Микроскопы для медицины, образования, промышленности.  

Основные составляющие микроскопа и их функции. 

Дидактические единицы: Современные микроскопы в науке, их роль в 

эмпирических методах познания. История открытия микроскопа. Виды микроскопов. 

Составляющие части микроскопа: окуляры, объективы, револьверное устройство, 

предметный столик, винты фокусировки, диафрагма. Правила настройки микроскопа. 

Порядок действий при работе с микроскопом. Подбор объективов для разных 

микропрепаратов.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: изучение устройства 

микроскопа, освоение правил работы с микроскопом. 

Формы оценки и контроля: тестирование. 

 

Тема 2.2. Наблюдение как эмпирический метод познания действительности. 

Навыки наблюдения с использованием оптических приборов: работа с лупой, микроскопом.  

 Дидактические единицы: Цели наблюдения как определяющий признак метода. 

Наблюдение-простейший метод изучения природы. Постановка цели наблюдения. Сбор 

информации об объекте. Увеличительные приборы: лупа, микроскоп. Выбор 

увеличительного прибора для наблюдения. Правила работы с лупой.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: освоение навыков 

настройки микроскопов разных видов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к нему. 

 

Тема 2.3. Техника как процесс. Освоение техник микроскопии. 

Дидактические единицы: Цели микроскопии. Основы оптики. Понятие оптической 

аберрации и путь её преодоления. Фазовый контраст - микроскопия контрастов. 

Видеомикроскопия. Флуоресцентная микроскопия. Конфокальная микроскопия. 

Мультифотонная микроскопия.  Электронная микроскопия.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: освоение микроскопии 

методом светлого и темного полей. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к нему. 

 

Тема 2.4. Настройка и эксплуатация микроскопа 

Дидактические единицы: Подготовка микроскопа к работе. Подбор объективов для 

различных микропрепаратов. Расчет увеличения по данным на окуляре и объективе. 

Методики микроскопии объектов различной величины. Отличительные особенности 

микроскопии бактерий.  

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная 

настройка микроскопа, освоение навыков применения объективов разного увеличения для 
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просмотра микропрепарата. 

Формы оценки и контроля: самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Клеточное строение живых организмов 
Тема 3.1. Всё началось… с клетки… 

История открытия клеточной теории. 

Дидактические единицы: Термин «клетка». Начальный уровень организации жизни. 

Основные положения теории Шлейдена и Шванна. Вклад Вирхова в развитие теории. 

Современный взгляд на клеточную теорию. Типы клеток: прокариотические и 

эукариотические. Клетка - биологическая индивидуальность низшего порядка у 

простейших. Обсуждение вклада учёных в развитие науки: этика в науке. 

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: изучение основных 

постулатов современной клеточной теории, работа с литературой, ресурсами сети 

Интернет; разработка кластера по теме. 

Формы оценки и контроля: кластер по теме. 

 

Тема 3.2. Основание для классификации. В чём суть? Решение кейса «Строение 

животной и растительной клетки: основные сходства и различия» 

Дидактические единицы: Классификация и основания для классификации. Наука 

цитология.  Специализированные структуры клетки, выполняющие жизненные функции. 

Мембранные и немембранные органоиды. Двухмембранные органоиды. Строение 

животной и растительной клеток. Строение клеточной оболочки.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: анализ проблемной 

ситуации, поиск сходств и различий между живыми организмами; выделение оснований 

для классификации живых организмов; составление таблицы. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к нему. 

 

Тема 3.3. Сравнение как эмпирический метод познания.  

Решение кейса «Строение животной и растительной клетки: основные сходства и 

различия». 

Дидактические единицы: Строение и функции клеточной мембраны. Рецепторная 

функция гликокаликса. Состав и функции цитоплазмы. Рибосома - фабрика белка. 

Внутриклеточные мембранные производные - микротрубочки. Клеточный центр. 

Эндоплазматическая цепь и аппарат Гольджи. Клеточный желудок - лизосома.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: анализ проблемной 

ситуации, поиск сходств и различий между живыми организмами; составление 

сравнительной  таблицы 

Формы оценки и контроля: итоговая таблица, опрос. 

 

Тема 3.4. Как развивается вирусология сегодня? 

Неклеточная форма жизни 

Дидактические единицы: Вирусы современности и вирусы «из истории». Теории 

происхождения. Объекты живой природы, не имеющие клеточного строения. Открытие 

вирусов. Отличие вирусов от неживой материи. Строение вирусов. Размножение вирусов. 

ДНК и РНК-содержащие вирусы. «Полезные» вирусы-бактериофаги. Принцип действия 

бактериофагов. Обсуждение последствий пандемий и путей их предотвращения, вклад 

конкретного человека. 

Форма учебного занятия: семинар. 
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Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: просмотр фильма и 

презентации по теме; участие в дискуссии.  

Формы оценки и контроля: беседа. 

 

Тема 3.5. Клетка – единица всего живого. 

Дидактические единицы: Открытие Роберта Гука. Клеточная теория. 

Многоклеточные и одноклеточные организмы. Методика исследования клеток. 

Фракционирование клеток. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. 

Межклеточные контакты. Дифференцировка клеток многоклеточного организма.  

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по сравнению клеток различных организмов, записи и рисунки в тетради.  

Формы оценки и контроля: рисунок, рефлексия в виде заметок на тему: «Может ли 

одна клетка существовать как отдельный организм?». 

 

Раздел 4. Изготовление микропрепаратов.  

Тема 4.1. Технология как процесс. Техника как часть технологии. 

Техника изготовления микропрепаратов. 

Дидактические единицы: Технология и техника. Разбираемся в понятиях. 

Микропрепарат - основная часть микроскопии. Виды микропрепаратов: временные и 

фиксированные; сухие и влажные. Приготовление сухих и влажных микропрепаратов. 

Техника фиксирования микропрепаратов над пламенем спиртовки. Техника «замедления» 

подвижных микроорганизмов. Метод окрашивания микропрепарата.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум, лабораторная проба. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение целей освоение технологии и техники, освоение техники изготовления 

микропрепарата, изучение правил работы с красителями.  

Формы оценки и контроля: рисование схемы, беседа. 

 

Тема 4.2. Изучение микропрепаратов клеток растений, животных, грибов и 

бактерий.  

Дидактические единицы: Особенности приготовления микропрепаратов различных 

образцов исследования. Тотальные препараты. Временные микропрепараты. Инструмент 

для приготовления срезов тканей. Работа со скальпелем и препаровальной иглой.  Фиксации 

клеток спиртом или формалином. 

Обсуждение разнообразия флоры и фауны Омского региона. 

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач лабораторной работы, освоение практических навыков 

изготовления микропрепарата растений, выбор красителя, настройка микроскопа, 

фотографирование полученных образцов; рефлексия. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к нему. 

 

Тема 4.3. От пользы к бесполезности? История антибиотика  

Изготовление и изучение микропрепарата мукора и пеницилла, изучение их 

строения.  

Дидактические единицы: Открытие антибиотиков, этапы развития и влияния 

вещества. Плесневые грибы. Аскомицеты и зигомицеты. Строение, особенности 

размножения и питание плесневых грибов. Вегетативное тело грибов-мицелий. 

Поглощение воды и питательных веществ гифами. Споры и спорангии. Антимикробные 
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препараты. Природный продуцент пенициллина - грибы рода Penicillium.  Влияние 

антибиотиков на организм человека. Антибиотикорезистентность.  

Разговор о вкладе учёных в разработку антибиотиков, спасении жизней во время ВОВ в 

России, о вкладе конкретных людей в решение проблемы антибиотикорезистентности. 

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач лабораторной работы, освоение практических навыков 

изготовления микропрепарата растений, выбор красителя, настройка микроскопа, 

фотографирование полученных образцов, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к нему, выполнение лабораторной работы. 

 

Тема 4.4. Эксперимент как эмпирический метод познания. 

Изготовление и изучение микропрепарата бактерий зубного налета.  

Дидактические единицы: Экспериментальные методы познания в современной 

науке. Физиологическое состояние полости рта. Микрофлора, находящаяся в симбиозе с 

человеком. Микробиоценоз ротовой полости, её состав и характеристика. Флора зубного 

налёта и слюны. Фиксированный препарат бактерий. Аутохтонная (постоянная) и 

аллохтонная (временная) микрофлора.   

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, освоение практических навыков изготовления 

микропрепарата растений, выбор красителя, настройка микроскопа, фотографирование 

полученных образцов, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: опрос, Лист продвижения по задачам лабораторной 

работы. 

 

Тема 4.5. Эксперимент как эмпирический метод познания. 

Изготовление и изучение микропрепарата лактобактерий. 

Дидактические единицы: Экспериментальные методы познания в современной 

науке.  Молочнокислые бактерии. Микрофлора кишечника, пробиотики. Влияние 

лактобактерий на иммунную систему. Грамположительные бактерии. Источники 

лактобактерий. Окрашивание бактерий метиленовой синью. Микроскопия с 

иммерсионным маслом.  

Разговор о здоровье, связанном с микрофлорой кишечника человека и зависимости от 

образа жизни человека. 

Форма учебного занятия: лабораторная работа, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, освоение практических навыков изготовления 

микропрепарата растений, выбор красителя, настройка микроскопа, фотографирование 

полученных образцов, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: опрос, Лист продвижения по задачам лабораторной 

работы. 

 

Раздел 5. Способы деления клетки 

Тема 5.1. Процесс в науке – явление сложное. 

Митоз и мейоз. История открытия простого и непростого делений клеток. 

Дидактические единицы: Генетическая формула клетки. История открытия деления 

соматических и половых клеток. Клеточный цикл. Митоз - непрямой способ деления 

эукариотических клеток.  Мейоз - деление клеток с уменьшением числа хромосом. 

Бинарное деление клеток - амитоз.  

Обсуждение важности научного открытия в жизнедеятельности человека. 
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Форма учебного занятия: интерактивная игра.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в игре, в беседе, 

просмотр презентации, групповой доклад о вкладе ученых в открытия митоза и мейоза, 

решение заданий, составление схем на доске, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок на тему: «Кто из ученых внес 

наибольший вклад в открытии мейоза и митоза?», пояснение ответов. 

 

Тема 5.2. Основные фазы митоза и мейоза.  

Дидактические единицы: Диплоидный и гаплоидный набор хромосом. Материнские 

и дочерние клетки. Синтез веществ для деления. Фазы митоза: профаза, прометафаза, 

метафаза, анафаза, телофаза. Мейоз I и мейоз II. Гаметогенез. Гаметическая редукция. 

Зиготическая редукция.  

Обсуждение важности научного открытия в жизнедеятельности человека. 

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

просмотр презентации, составление алгоритма процесса: основные фазы митоза и мейоза.  

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде минутных заметок по теме занятия, 

беседа. 

 

Тема 5.3. Сходства и отличия мейоза от митоза. 

Дидактические единицы: Биологическое значение митоза и мейоза. Редукционное и 

уравнительное деление. Соматические клетки - результат митоза. Формирование гамет и 

спор в результате мейоза. Конъюгация и кроссинговер. Экватор клетки. Кариотип. 

Сперматогенез и оогенез. Обсуждение важности научного открытия в жизнедеятельности 

человека. 

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач практической работы, просмотр презентации, составление 

алгоритма: основные фазы митоза и мейоза, разработка сравнительной парадигмы: 

сходства и отличия мейоза от митоза.  

Формы оценки и контроля: рефлексия: сводная таблица, беседа. 

 

Тема 5.4. ДНК – идентификация. 

Дидактические единицы: Установление генетическое индивидуальности организма. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота. Этапы идентификации: экстракция ДНК, получение 

нужных фрагментов ДНК, разделение и выстраивание фрагментов по размерам, 

гибридизация и фиксация фрагментов. Применение типирования ДНК.  

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

просмотр фильма, самостоятельное составление дискуссионных вопросов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия, беседа. 

 

Тема 5.5. Жизненный цикл. Просто о сложном… 

Способы деления клеток. 

Дидактические единицы: Прямое деление стареющих клеток при помощи перетяжки. 

Аппарат деления. Распределение ДНК между дочерними клетками.  Виды амитоза: 

равномерный, неравномерный, фрагментция. Многоядерные клетки. Влияние вредных 

факторов на деление клеток. Высокодифференцированные клетки.  

Форма учебного занятия: практическая работа, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач практической работы, самостоятельная работа по определению 
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сходств и различий мейоза и митоза, составление сравнительной таблицы; определение 

клеток, находящихся в телофазе деления на примере микропрепарата кожицы лука. 

Формы оценки и контроля: рефлексия, сводная таблица. 

 

Раздел 6. Особь как единица жизни на земле 

 Тема 6.1. Функция как отличительная особенность объекта исследования  

 Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

 Дидактические единицы: Функциональные особенности объектов исследования. 

Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных организмов. Среда обитания 

одноклеточных организмов. Колониальные организмы - промежуточный вид. 

Многоклеточный организм - от клеток к системе органов. Способ питания организмов: 

автотрофы и гетеротрофы.  

Разговор о важности всех живых организмов для эко-системы планеты. 

Форма учебного занятия: семинар. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач семинара, составление в группах презентации, представление 

полученных результатов, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде минутных заметок, презентация. 

 

Тема 6.2. Уровень как часть структуры 

Организменный уровень организации живой материи. 

Дидактические единицы: Уровни организации жизни. Организм - отдельная особь 

популяции.  Системы органов многоклеточных организмов. Анатомия, эмбриология, 

физиология, генетика и палеонтология - науки, изучающие организменный уровень. 

Процессы, свойственные организменному уровню.  

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

составление в группах схемы, представление полученных результатов, обсуждение 

результатов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде минутных заметок, презентация. 

 

Тема 6.3. Способы анализа и оценки как уровней владения информацией. 

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле. 

Дидактические единицы: Происхождение жизни на земле - одна из важнейших 

проблем естествознания. Пять гипотез возникновения жизни. Креационизм - гипотеза о 

сверхъестественном возникновении жизни. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза 

самопроизвольного зарождения. Гипотеза панспермии. Гипотеза исторического 

происхождения путем биохимической эволюции.  

Форма учебного занятия: семинар-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискуссии, 

определение цели и задач конференции, поиск и анализ информации о гипотезах 

возникновения жизни, просмотр фильма «Возникновение жизни на земле», представление 

полученных результатов, составление дискуссионных вопросов, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: участие в дискуссии. 

 

Тема 6.4. Разработка критериев оценки продукта деятельности 

Разработка презентации, демонстрирующей применение способа анализа или 

оценки, по выбранной теме. 

Дидактические единицы: Биогенные и абиогенные теории возникновения жизни на 

земле.  Опыт Франческо Реди. Проверка «самозарождения жизни» Луи Пастера. 

Питательная среда - основа для роста и развития микрофлоры. Теория биогенного 

характера организмов.  
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Форма учебного занятия: практикум, лабораторная проба. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: разработка критериев 

оценки продукта деятельности, освоение навыков подготовки презентации в группах, 

самостоятельное проведение опыта Луи Пастера, представление и обсуждение результатов 

опыта, проведение качественной экспертизы, взаимооценка по критериям. 

Формы оценки и контроля: заполнение экспертного листа, рефлексия в виде заметок 

о деятельности и отношении к ней. 

 

Тема 6.5. Взаимооценка продуктов деятельности по разработанным критериям 

Демонстрация участниками презентации, демонстрирующей применение способа 

анализа или оценки, обсуждение результатов 

Дидактические единицы: критерии, самооценка, взаимооценка, экспертиза процесса 

деятельности, экспертиза продукта деятельности. 

Форма учебного занятия: тренинг. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: представление 

полученных результатов в виде презентации, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия, презентация. 

 

Раздел 7. Ткани животных и растений 

Тема 7.1. Структура объекта и её влияние на жизнедеятельность  

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества. 

Дидактические единицы: Ткань - эволюционно сложившаяся система. Гистология – 

наука о тканях. История появления тканей у растений. Строение и биологическая роль 

тканей. Тканевая жидкость. Механизмы объединения клеток в ткани: «прикрепительный» 

и «коммуникационный». 

Форма учебного занятия: семинар, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, представление полученных результатов в виде 

презентации, представление и обсуждение результатов опыта, проведение качественной 

экспертизы, взаимооценка по критериям, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: экспертные листы, подготовленные монологические 

выступления обучающихся, характеризующие работу по критериям. 

 

Тема 7.2. Состав и структура объекта 

Химический состав тканей организма. 

Дидактические единицы: Элементный состав тканей. Молекулы и ионы, входящие в 

состав организмов. Уровни структурной организации химических соединений. Общие 

закономерности обмена веществ. Особенности протекания обменных процессов при 

различных условиях.  

Разговор о сложности организмов и их разнообразии. 

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в обучающей 

интерактивной игре, определение цели и задач игры, составление метаплана, обсуждение 

результатов. 

Формы оценки и контроля: распределение ролей в игре, рефлексия в виде 

тематических минутных заметок по теме. 

 

Тема 7.3. Свойства, качества, признаки предметов/объектов/явлений 

Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и растений» 

Дидактические единицы: Химический состав растительных тканей. Строение и 

функции растительных тканей. Структурная поддержка организма. Потребность тканей в 
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энергии. Вилы растительных тканей по типу организации клеток: меристематическая и 

постоянная ткань.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: изучение обзорных 

источников по теме, проведение виртуального опыта, обсуждение в группах. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о деятельности и отношении к 

ней. 

 

Тема 7.4. Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и 

растений» 

Дидактические единицы: Химический состав животных тканей.  Строение и 

функции животных тканей. Помощь в передвижении - одна из функций животной ткани. 

Способ питания животных клеток. Типы животных тканей. Клеточное дыхание для 

выделения химической энергии.   

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: определение цели и 

задач исследования, проведение опытов, доказывающих отличия растительной и животной 

клетки, оформление результатов.  

Формы оценки и контроля: Лист продвижения по задачам лабораторной работы. 

 

Тема 7.5. Решение кейса «Отличительные особенности тканей животных и 

растений» 

Дидактические единицы: Стационарная фаза растительной ткани. Локомотивная 

фаза животной ткани. Отличительные особенности роста и типа питания. 

Дифференцирование клеток в ткани. Живые и неживые клетки растительной ткани. 

Отличительные функции.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискуссии, 

определение цели и задач конференции, представление полученных результатов в виде 

презентации, составление дискуссионных вопросов, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: монологические высказывания в ходе пресс-

конференции, демонстрация ответов на вопросы. 

 

Тема 7.6. Классификация как метод познания действительности 

Классификация типов тканей  

Дидактические единицы: Типы классификаций. Типы растительной ткани. 

Меристематическая ткань. Простая и сложная перманентная ткань. Дермальная ткань. 

Типы животных тканей. Ткань эпителия. Мышечная ткань. Нервная ткань. Соединительная 

ткань. Функции и роли перечисленных тканей.  

Форма учебного занятия: практическая работа, квест. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по отнесению приготовленных микропрепаратов к тому или иному типу тканей, зарисовка 

микропрепаратов в тетради с указанием составляющих ткани, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: тестирование, опрос. 

 

Раздел 8. Процессы жизнедеятельности живых организмов 

Тема 8.1. Процесс как совокупность изменений 

Обмен веществ и его роль в живом организме  

Дидактические единицы: Процессы, обеспечивающие жизнедеятельность 

организмов. Метаболизм. Процессы химических и физических преобразований. Процесс 

ферментации. Пластический и энергетический обмен. Нейрогуморальная регуляция. 

Функции и скорость обмена веществ.  



19 

Форма учебного занятия: семинар. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискусии, 

просмотр фильма «Обмен веществ», решение кроссворда, наблюдение за обменом веществ 

растений, освоение навыков определения производимого растениями кислорода, 

обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о деятельности и отношении к 

ней.  

 

Тема 8.2. Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

Дидактические единицы: Функционирование организма как единого целого. 

Взаимодействие частей организма между собой. Реакция организма на внешние 

воздействия. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Центральные системы регуляции.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в исследовании 

на ролевых началах, поиск решения проблемной ситуации, работа в группах, изучение 

интернет-источников, составление анонса источников, анализ информации. 

Формы оценки и контроля: минутные заметки.  

 

            Тема 8.3. Регуляция как процесс 

             Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

Дидактические единицы: Связь регуляции процессов в организме. Нервная система 

- совокупность различных взаимосвязей нервных структур. Строение и функции нервной 

системы. Три основных типа нейронов. Эндокринная система – система регуляции 

посредством гормонов.  Роль гуморальной регуляции.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач лекции, самостоятельная доработка выбранного решения 

проблемы, определение плюсов и минусов принятого решения. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде минутных заметок.  

 

Тема 8.4. Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

Дидактические единицы: Процесс и его влияние на результаты. Взаимодействие 

гуморальной и нервной систем организма. Иммунная система - система особых клеток и 

белков. Строение и функции иммунной системы.  Контроль развития бесконтрольно 

растущих (раковых) клеток. 

Философский разговор о конечности бытия живого.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач лекции, представление презентации выбранного решения 

проблемы, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: участие в обсуждении.  

 

Тема 8.5. Гомеостаз. 

Дидактические единицы: Саморегуляция - способность сохранять постоянство 

внутреннего состояния. Принцип гомеостаза для внутренней и внешней среды. Сохранение 

стабильности - основной принцип существования. Свойства гомеостаза. Механизмы 

саморегуляции: обратная связь, терморегуляция, регуляция обмена веществ.  

Форма учебного занятия: семинар. 
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Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискуссии, 

составление дискуссионных вопросов, просмотр презентаций, составление метаплана. 

Формы оценки и контроля: метаплан, рефлексия в виде минутных заметок.  

 

Тема 8.6. Показатели как обобщённые характеристики объекта/предмета/явления 

в числовой форме 

Определение основных показателей среды. 

Дидактические единицы: Физические, химические и биологические показатели для 

оценки состояния окружающей среды. Определение физических показателей окружающей 

среды. Средства и методы измерения показателей. Анализ данных, полученных в 

результате измерений.  

Форма учебного занятия: практическая работа, лабораторная проба. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по определению температуры воздуха, давления, плотности различных жидкостей. 

Фиксация результатов, обработка и анализ. 

Формы оценки и контроля: выполнение практического задания.  

 

Раздел 9. Проектирование. Жизненные циклы организмов 

Тема 9.1. Учимся находить и формулировать проблемы и пути их решения 

Выбор темы проекта, составление плана. 

Дидактические единицы: Проектная работа. Правила постановки проблемной 

задачи. Предложение путей решения проблемной задачи. Описание целей и задач 

проектной работы. Описание этапов выполнения работы и их сроков. Составление плана 

работы.  

Примерная тематика проектов: 

Размножение как характерный признак живого.  

Формы размножения организмов.  

Размножение растений черенкованием, прививкой.  

Изучение микроклонального размножения растений.  

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: определение этапов и 

технологии работы, собственной роли в процессе «перевернутого обучения», работа над 

проектом в группах. 

Формы оценки и контроля: демонстрация проектирования как процесса (в 

результате наблюдения).  

 

Тема 9.2. Анализ как метод познания 

Анализ информационных ресурсов. 

Дидактические единицы: Выбор достоверных источников информации. Правила 

работы с поисковой системой в сети Интернет. Принципы отбора информации. 

Соответствие современным научным данным. Принцип систематичности информации. 

Принцип доступности информации.  

Форма учебного занятия: практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: работа в технологии 

перевернутого обучения: групповая работа по изучению интернет-источников по теме, 

освоение навыков анализа и систематизации информации. 

Формы оценки и контроля: демонстрация проектирования как описательного 

процесса, зафиксированные проектировочные таблицы.  

 

Тема 9.3. Проектирование как командный процесс 

Обучение командной работе над проектом 
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Дидактические единицы: Организация и координация работы в команде. 

Распределение ролей с учетом личностных и профессиональных качеств участников.  

Установление правил работы в команде. Согласование плана работы всеми членами 

группы.  

Форма учебного занятия: практикум-тренинг, тренажёр ролей. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: работа в технологии 

перевернутого обучения: групповое оформление результатов проекта и его доработка, 

работа с презентацией, распределение ролей и зон ответственности, установление контроля 

за работой. 

Формы оценки и контроля: демонстрация проектирования как командного процесса 

каждым участником команды (в результате педагогического наблюдения).  

 

Тема 9.4. Оформление результатов проектирования 

Дидактические единицы: Правила составления отчета о проделанной работе. Работа 

с текстовыми редакторами. Требования оформления письменной части работы. 

Оформление рисунков и таблиц. Написание разделов в соответствии с поставленными 

задачами. Составление оглавления.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление 

теоретического описания проектной работы, подготовка презентации.  

Формы оценки и контроля: демонстрация проектирования как описательного 

процесса, зафиксированные проектировочные таблицы.  

 

Тема 9.5. Обучаемся широкой коммуникации 

Презентация проектов. 

Дидактические единицы: Составление плана публичного выступления. 

Использование наглядных материалов. Самоанализ успешной проектной работы, 

перспективы развития проекта.  

 Форма учебного занятия: тренинг. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: представление 

проектов, ответы на вопросы, участие в дискуссии. 

Формы оценки и контроля: презентация проекта.  

 

Тема 9.6. Обобщение 

Рефлексия и работа над ошибками  

Дидактические единицы: Неотъемлемая часть учебного процесса - работа над 

ошибками. Подведение итогов проделанной работы, устранение недочетов.  

 Форма учебного занятия: круглый стол 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выявление недочетов в 

проделанной работе, их исправление, участие в беседе.  

Формы оценки и контроля: беседа.   

 

Раздел 10. Проектирование интеллектуальной карты. Органы и системы 

органов. Органы и системы органов 

Тема 10.1. Интеллектуальная карта как способ познания объекта/предмета/явления 

Особенности разработки интеллектуальной карты по теме, проблеме  

Дидактические единицы: Понятие интеллектуальной карты. Мозговой штурм с 

использованием интеллектуальной карты. Основные законы составления 

интеллектуальной карты и её заполнения.  

 Форма учебного занятия: семинар-практикум, кейс. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: знакомство с 

особенностями разработки интеллектуальной карты, рефлексия. 
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Формы оценки и контроля: интеллект-карта, рефлексия в виде заметок о процессе 

деятельности и отношении к ней.  

 

Тема 10.2. Основные особенности строения выделительной и опорно-двигательной 

систем. 

Дидактические единицы: Часть обмена веществ - выделение. Органы выделительной 

системы и продукты выделения. Мочевыделительная система. Функции и строение почек. 

Опорно-двигательная система, её функции. Химический состав костной ткани. Строение 

костей.  

 Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, строение выделительной и опорно-двигательной систем, 

особенности и выполняемые в организме функции, презентация результатов работы. 

Формы оценки и контроля: минутные заметки.  

 

Тема 10.3. Разработка и презентация интеллектуальной карты по теме 

Дидактические единицы: Взаимодействие систем органов между собой. Организм- 

единая система. Органы пищеварительной системы: ротовая полость, слюнные железы, 

глотка, пищевод, печень, желчный пузырь, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, 

двенадцатиперстная кишка, прямая кишка. Органы дыхательной системы: нос, ротовая 

полость, гортань, трахея, бронхи, легкие.  

 Форма учебного занятия: пресс-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач конференции, презентация интеллектуальной карты: органы 

пищеварительной и дыхательной систем, особенности и выполняемые в организме 

функции, обсуждение результатов работы. 

Формы оценки и контроля: интеллектуальная карта.  

 

Тема 10.4. Особенности как отличительные свойства, качества, признаки 

Органы пищеварительной и дыхательной систем, особенности и выполняемые в 

организме функции. 

Дидактические единицы: Дыхательная система человека. Органы дыхания, их 

строение и функции. Воздухоносные пути. Пищеварительная система, её строение и 

функции. Развитие органов пищеварения. Их исторические изменения. Заболевания 

пищеварительной системы. 

 Форма учебного занятия: семинар. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач семинара, знакомство со строением органов пищеварения и 

дыхания, проведение опыта «изучение механизма дыхания», составление схем процессов, 

обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: схема, интеллектуальная карта. 

 

Тема 10.5. Разработка и презентация интеллектуальной карты по теме 

Дидактические единицы: Взаимодействие систем органов между собой. Организм - 

единая система. Механизмы работы организма.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискуссии, 

определение цели и задач конференции, презентация интеллектуальной карты: органы 

пищеварительной и дыхательной систем, особенности и выполняемые в организме 

функции, обсуждение результатов работы. 

Формы оценки и контроля: интеллектуальная карта, выступления участников.  
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Тема 10.6. Моделирование как метод познания действительности 

Моделирование процесса пищеварения в лабораторных условиях  

Дидактические единицы: Ферменты пищеварения. Биохимические превращения в 

организме человека. Расщепление белков, липидов и углеводов до мономеров. Энзимы- 

биологические катализаторы. Условия работы белковых ферментов: температурные 

режимы и условия среды.  

 Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач практической работы, проведение опытов по изучению действия 

амилазы на крахмал, пепсина на белок, формулировка выводов, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: схема, опрос, беседа.  

 

Раздел 11. Строение основных систем органов.  

Тема 11.1. Что называют системой? Система как единство или целостность 

элементов 

Кровеносная система. 

Дидактические материалы: Строение и функции кровеносной системы. Сердечно-

сосудистая система. Строение сердца. Кровеносные сосуды. Большой круг 

кровообращения. Малый круг кровообращения. Форменные элементы крови. Патологии 

сердечно-сосудистой системы.  

 Форма учебного занятия: семинар-практикум, лабораторная проба (виртуальная). 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач семинара, просмотр презентации, выполнение творческого 

проекта: театрализованное мини-представление по изучаемой теме, обсуждение. 

Формы оценки и контроля: минутные заметки.  

 

Тема 11.2. Система как единство или целостность элементов 

Лимфатическая система. 

Дидактические материалы: Пути транспорта лимфы. Лимфоидные органы - часть 

иммунной системы. Центральные и периферические органы иммунной системы. Роль 

лимфатической системы. Процесс лимфообразования. Прохождение лимфы от органов до 

венозной крови через лимфоузлы.  

 Форма учебного занятия: семинар-практикум, симулятор. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач семинара, просмотр презентации, выполнение творческого 

проекта: театрализованное мини-представление по изучаемой теме, обсуждение. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок по теме.  

 

Тема 11.3. Система как единство или целостность элементов  

Нервная система и органы чувств.  

Дидактические единицы: Основные свойства нервной системы. Возбудимость, 

раздражимость и проводимость. Трансформация и генерация энергии. Хранение 

информации. Нейроны - структурные и функциональные элементы центральной и 

периферической нервной системы.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум, симулятор. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач семинара, просмотр презентации, выполнение творческого 

проекта: театрализованное мини-представление по изучаемой теме, обсуждение. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок по теме.  

 

Тема 11.4. Система как единство или целостность элементов  

Эндокринная система. 
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Дидактические единицы: Основные функции эндокринной системы. Гуморальная 

регуляция организма. Гомеостаз. Регуляция роста и развития организма. Влияние 

эндокринной системы на репродуктивную функцию организма. Эмоциональные реакции- 

заслуга эндокринной системы.   

 Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

просмотр презентации, решение кроссворда, заполнение таблицы, заполнение кластера на 

основе таблицы. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок по теме.  

 

Тема 11.5. Система как единство или целостность элементов  

Половая система. 

Дидактическое единицы: Репродуктивная система человека. Основные задачи 

репродуктивной системы. Половые гормоны. Связь репродуктивной системы с другими 

системами органов. Развитие репродуктивной системы. Влияние полового созревания на 

организм.  

 Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление кластера по 

теме, систематизация изученного, решение кроссворда, заполнение таблицы. 

Формы оценки и контроля: опрос.  

 

Тема 11.6. Эксперимент как эмпирический метод познания 

Исследование активности мозга с помощью набора «Юный нейромоделист». 

Дидактические единицы: Импульсы и активность мозга. Ритмы работы головного 

мозга. Электроэнцефалограмма и её расшифровка. Альфа ритмы работы. Измерения ритмов 

работы мозга. Влияние различных видов деятельности на работу мозга. Нейротехнологии.  

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач работы, самостоятельная сборка прибора ЭЭГ, проведение 

исследования по определению изменений активности мозга при меняющихся условиях 

среды, стресса, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: практическая работа и фиксация ее результатов в 

тетради.  

 

Раздел 12. Химический состав живой материи. 

Тема 12.1. Состав и структура вещества 

Химический состав живых организмов. Органические и неорганические вещества. 

Дидактические единицы: Роль воды в организме человека. Биохимия организма. 

История биохимии. Химический состав живых организмов. Макроэлементы, их состав и 

количественное содержание. Микроэлементы. Ультрамикроэлементы. Распределение 

элементов в организме и их положение в периодической системе Менделеева.  

Форма учебного занятия: семинар, тренажёр. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: демонстрация 

презентации, обсуждение, заполнение таблицы.  

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок по теме.  

 

Тема 12.2. Состав и структура вещества 

Роль органических и неорганических веществ в клетке и организме. 

Дидактические единицы: Неорганические вещества: вода и неорганические ионы 

(массовая доля и число молекул). Роль воды в биохимии. Биополимеры. Белки. 

Рибонуклеиновая кислота. Дезоксирибонуклеиновая кислота. Полисахариды. 

Фосфолипиды мембран.  
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Форма учебного занятия: интерактивная игра, круглый стол. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач обучающей игры, разработка и принятие группового решения 

карточных заданий, проведение опыта «Определение доли химических веществ в клетке». 

Командный поиск ответа на проблемный вопрос: «Какова роль органических и 

неорганических веществ в клетке и организме?». 

Формы оценки и контроля: беседа.  

 

Тема 12.3. Отличия опыта от эксперимента 

Демонстрационный опыт, доказывающий наличие воды в клетках. 

Дидактические единицы: Полярная молекула воды. Вода - растворитель и участник 

химических превращений. Состав цитоплазмы. Свойства воды. Явление плазмолиза и 

деплазмолиза. Влияние солей на содержание влаги в клетках. Приготовление солевых 

растворов.  

Форма учебного занятия: практическая работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: определение состава 

семян пшеницы, заполнение таблицы, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: практическая работа, фиксация ее результатов в тетради.  

 

Тема 12.4. Отличия опыта от эксперимента  

Демонстрационные опыты, доказывающие наличие углеводов в клетке. 

Определение крахмала. 

Дидактические единицы: Углеводы - важнейшие органические вещества. 

Классификация углеводов и их биологическая роль. Источники углеводов. Крахмал - смесь 

полисахаридов. Физические и химические свойства крахмала. Качественные реакции на 

крахмал. Реакция с йодом.  

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач игры, групповое решение карточных заданий, проведение опыта 

«Определение доли химических веществ в клетке». 

Формы оценки и контроля: беседа, фиксация результатов опыта в тетради.  

 

Тема 12.5. Отличия опыта от эксперимента 

Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие жира в клетке. 

Проведение демонстрационного опыта, доказывающего наличие белка в клетке. 

Дидактические единицы: Липиды - разнообразная группа биоорганических веществ. 

Классификация и функции липидов. Белки - высокомолекулярные органические 

соединения, состоящие из аминокислот. Качественные реакции на липиды: реакция 

окисления липидов, реакция присоединения брома. Качественные реакции на белки: 

биуретовая реакция, ксантопротеиновая реакция. 

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, групповое решение карточных заданий, проведение 

опыта «Определение доли химических веществ в клетке». 

Формы оценки и контроля: беседа.  

 

Раздел 13. Закономерности генетики как теоретическая основа управления 

наследственностью и изменчивостью организмов. 

Тема 13.1. Закономерности как фундамент науки 

Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства живых организмов. 

Закономерности наследования признаков. 

Разговор о теориях развития личности человека и месте генетики в этом процессе. 
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Дидактические единицы: Грегор Мендель - основоположник закономерностей 

наследственности и изменчивости. Генетика. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Мутации и модификации. Комбинативная изменчивость. Причины ее 

возникновения.  

Форма учебного занятия: круглый стол. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач круглого стола, групповое решение карточных заданий, просмотр 

презентации. 

Формы оценки и контроля: тестирование, участие в беседе.  

 

Тема 13.2. Основания для классификации 

Типы скрещивания организмов. 

Дидактические единицы: Два основных типа скрещивания.  Аутбриндинг - 

неродственное скрещивание. Инбридинг - близкородственное скрещивание. Простые 

скрещивания. Циклические скрещивания. Топкроссы. Повторные скрещивания. 

Анализирующие скрещивания.  

Форма учебного занятия: семинар-тренинг, тренажёр. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач тренинга, просмотр презентации, участие в дискуссии, решение 

генетических задач. 

Формы оценки и контроля: решение задач.  

 

Тема 13.3. Скрещивание живых организмов.  

Дидактические единицы: Основы селекции. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Автополиплоидия - кратное увеличение исходного набора хромосом. 

Аллополиплоидия - соединение в клетках организма хромосомного набора от разных видов. 

Скрещивание особей в селекции.  

Форма учебного занятия: семинар. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, просмотр презентации, участие в дискуссии.  

Формы оценки и контроля: беседа.  

 

Тема 13.4. Скрещивание дрозофилы. 

Дидактические единицы: Основы генетики на дрозофиле. Научная классификация 

дрозофил. Использование дрозофил в генетике. Основы наследственности. Гены и ДНК. 

Описание проведения скрещивания.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: групповое составление 

схемы скрещивания, отбор самца и самки для скрещивания, приготовление пробирок с 

питательной средой для мушек. 

Формы оценки и контроля: проведение опыта, решение задач.  

 

Тема 13.5. Выводы как научные обобщения 

Определение генотипа и фенотипа дрозофиллы при анализирующем скрещивании 

Дидактические единицы: Хромосомы соматических клеток дрозофил. Масса 

молекул ДНК в ядре. Таксономические названия. Аллельные и не аллельные гены. 

Фенотипические расщепления. Гибриды первого поколения. Гибриды второго поколения.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач занятия, подсчет мушек первого поколения, определение 

генотипов и фенотипов мушек, обсуждение результатов. 

Формы оценки и контроля: фиксированные и озвученные обучающимися выводы.  
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Итоговое занятие.  
Тема 14.1.  Проектирование как способ познания объекта/предмета/явления 

Защита индивидуальных и групповых проектов 

Дидактические единицы: Проектная деятельность. Основы публичных 

выступлений. Грамотное построение речи выступления.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в дискуссии, 

защита индивидуальных и групповых проектов, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: демонстрация проектирования как процесса и продукта 

этого процесса (в процессе педагогического наблюдения).  

Тема 14.2. Рефлексия  

Дидактические единицы: Что такое рефлексия и для чего она нужна. Проведение 

эмоциональной рефлексии с обучающимися. Презентация выступлений. Грамотное 

построение речи выступления.  

Форма учебного занятия: круглый стол 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: обсуждение работы, 

выполненной в течение учебного года, выявление проблем и предложение путей их 

решений.  

Формы оценки и контроля: беседа.  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения (углубленный модуль) 

 Вводное занятие. Техника безопасности 2 

1 Раздел 1. Современное состояние развития микробиологии 8 

1.1 Вопросы развития науки3 

Основные этапы развития науки и современное состояние микробиологии 

2 

1.2 Основной предмет систематики и номенклатуры  

Систематика и номенклатура микроорганизмов 

2 

1.3 Методы как способы познания действительности. Эмпирические, 

теоретические и математические методы в исследовании 

Методы изучения в микробиологии 

2 

1.4 Обзор научных открытий 21 века 

Важнейшие открытия в области микробиологии 

2 

2 Раздел 2. Принципы работы в лаборатории 8 

2.1 Лаборант-исследователь. Что за специальность? 

Правила поведения в лаборатории 

2 

2.2 Инструкции как основа технологии работы 

Правила переодевания. Техника безопасности. Наименование и 

предназначение лабораторной посуды 

2 

2.3 Лаборатории реальные и виртуальные 

Виды лабораторного оборудования, правила эксплуатации, назначение 

2 

2.4 Почему принцип нельзя нарушать?  

Принципы работы в лаборатории 

2 

3 Раздел 3. Методы стерилизации и дезинфекции 10 

3.1 Стерилизация и дезинфекция как естественные процессы эмпирики 

Подготовка рабочих поверхностей. Правила стерильных работ. Мойка и 

сушка химической посуды 

2 

3.2 Автоклавирование химической посуды. Использование воздушного 

стерилизатора для обработки химической посуды 

2 

                                                             
3 Здесь и далее курсивом выделено метапредметное содержание изучаемой темы 
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3.3 Правила мытья рук. Оперативная обработка рук микробиолога методом 

обтирания 

2 

3.4 Гигиена микробиолога 2 

3.5 Асептика и антисептика 2 

4 Раздел 4. Методы отбора проб 12 

4.1 Проба как часть анализируемого объекта 

Отбор проб от кусковой и жидкой продукции. Отбор проб от продукции 

смешанной консистенции  

2 

4.2 Решение кейса «Транспортировка и хранение отобранных проб». Ведение 

записей в журнале 

2 

4.3 Правила отбора проб 

Отбор проб меда 

2 

4.4 Правила отбора проб 

Отбор проб воды 

2 

4.5 Правила отбора проб 

Отбор проб консервов 

2 

4.6 Правила отбора проб 

Отбор проб почвы 

2 

5 Раздел 5. Питательные среды 10 

5.1 Среда как основа функционирования микроорганизмов 

Виды питательных сред и особенности их применения 

2 

5.2 Способы культивирования микроорганизмов на питательной среде 2 

5.3 Приготовление питательной среды 2 

5.4 Использование питательной среды для посева микроорганизмов 2 

5.5 Микроскопия и анализ посева 2 

6 Раздел 6. Определение стерильности среды 10 

6.1 Правила отбора проб для контроля стерильности изделий медицинского 

назначения в лечебных организациях 

2 

6.2 Мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах 2 

6.3 Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение стерильности среды по высевам» 

2 

6.4 Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение стерильности среды по высевам» 

2 

6.5 Описательные характеристики сред 

Контрольные высевы среды 

2 

7 Раздел 7. Риски и профилактика инфекций 6 

7.1 Описание рисков и способов их преодоления 

Основные пути передачи инфекции и воздействие на них 

2 

7.2 Описание рисков и способов их преодоления 

Профилактика инфекционных заболеваний 

2 

7.3 Описание рисков и способов их преодоления 

Значение иммунопрофилактики  

2 

8 Раздел 8. Культивирование микроорганизмов 12 

8.1 Фактор как причина/движущая сила процесса или явления 

Факторы роста бактерий 

2 

8.2 Требования или принципы? 

Требования к питательной среде 

2 

8.3 Условия в эксперименте, их значение 

Решение кейса «Условия культивирования бактерий» 

2 

8.4 Условия в эксперименте, их значение 

Решение кейса «Условия культивирования бактерий» 

2 
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8.5 Условия в эксперименте, их значение 

Культивирование микроорганизмов поверхности телефона 

2 

8.6 Алгоритм действий и его значение для проведения эксперимента 

Правила определения размера полученных колоний, анализ результатов 

2 

9 Раздел 9. Изготовление микропрепаратов 12 

9.1 Разработка продукта. Технология работы над продуктом 

Меры предосторожности при работе с бактериальным материалом и 

красителями 

2 

9.2 Методы окраски микропрепаратов 2 

9.3 Разработка продукта. Технология работы над продуктом 

Решение кейса с провокационным заданием «Технология изготовления 

микропрепаратов» 

2 

9.4 Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Леффлеру 

2 

9.5 Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Грамму 

2 

9.6 Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Романовскому 

2 

10 Раздел 10. Кейс № 1 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

10 

10.1 Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №1 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 

10.2 Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №2 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 

10.3 Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №3 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 

10.4 Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №4 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 

10.5 Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №5 «Риск контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 

11 Раздел 11. Проектная работа 40 

11.1 Проектирование как процесс. Отличия от исследования 

Понятие «индивидуальный проект» 

2 

11.2 Состав, структура и содержание основных элементов индивидуального 

проекта 

2 

11.3 Проблема как основа проектирования 

Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом 

2 

11.4 Виды проектов в современной науке. Наукоёмкость как понятие, связанное 

с проектированием 

Дидактические особенности проектов разного типа 

2 

11.5 Критерии оценки продуктов проектирования и самого процесса 

Форма продуктов проектной деятельности 

2 

11.6 Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных ресурсов 

2 

11.7 Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных ресурсов 

2 
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11.8 Опыт как основа проектирования 

Проведение опытов в проектировании 

2 

11.9 Проведение опыта в проектировании (лабораторные работы) 2 

11.10 Проведение опыта в проектировании (лабораторные работы) 2 

11.11 Проведение опыта в проектировании (лабораторные работы) 2 

11.12 Проведение опыта в проектировании (лабораторные работы) 2 

11.13 Обработка полученных результатов экспериментов/опытов  2 

11.14 Обработка полученных результатов экспериментов/опытов 2 

11.15 Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального проекта 

2 

11.16 Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального проекта 

2 

11.17 Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального проекта 

2 

11.18 Система оценки проекта 2 

11.19 Психологический аспект готовности к выступлению 2 

11.20 Культура выступления и ведения дискуссии 2 

12 Итоговое занятие 4 

12.1 Защита индивидуальных и групповых проектов 2 

12.2 Рефлексия 2 

 Итого 144 

 Календарный учебный план (Приложение 6) 

Содержание программы 

Углубленный модуль 

Вводное занятие 

Игры на знакомство. Экскурсия по Биоквантуму. Правила поведения в Биоквантуме. 

Инструктаж по технике безопасности и поведению в случае возникновения угрозы 

террористического акта. 

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе и игре, 

определение свойств приборов по рисункам, рефлексия. 

Формы оценки и контроля: беседа. 

 

Раздел 1. Современное состояние развития микробиологии 

Тема 1.1. Вопросы развития науки 

Основные этапы развития и современное состояние микробиологии. 

Дидактические единицы: История развития микробиологии. Этапы развития 

микробиологии. Эмпирический период. Морфологический период. Физиологический 

период. Начало Иммунологии. Молекулярно-генетический период. Путь исследования от 

Гиппократа до Красильникова.  

Разговор о важности/своевременности/несвоевременности научных открытий. Взгляд на 

прогресс.4 

Форма учебного занятия: семинар-практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: определение цели и 

задач практикума, объяснение наблюдаемым событиям, работа с литературой, ресурсами 

сети Интернет в парах, заполнение таблицы. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней. 

                                                             
4 Здесь и далее подчёркнуто собственно воспитательное содержание темы занятия 
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Тема 1.2. Основной предмет систематики и номенклатуры  

Систематика и номенклатура микроорганизмов. 

Дидактические единицы: Распределение микроорганизмов по происхождению и 

общим свойствам. Таксономия - наука о методах и принципах распределения. 

Идентификация - установка видовой принадлежности. Основные таксономические 

единицы. Распределение внутри вида: серовары, хемовары, фаговары, ферментовары, 

бактериоциновары, бактериоциногеновары.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач лекции, составление сравнительной таблицы, просмотр видео 

«Микроорганизмы вокруг нас», заполнение заметок «на полях». 

Формы оценки и контроля: тестирование, опрос. 

 

Тема 1.3. Методы как способы познания действительности. Эмпирические, 

теоретические и математические методы в исследовании. 

Методы изучения в микробиологии. 

Дидактические единицы: Микробиологические методы исследования. Правила 

работы и техника безопасности с микроорганизмами. Распределение микроорганизмов по 

группам патогенности. Частные правила для патогенных микроорганизмов. Сложные 

окраски посевов. Техника посева и выращивания.  

Обсуждение роли методов для жизнедеятельности человека в современном мире. Какие 

методы не устаревают? 

Форма учебного занятия: занятие-исследование. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач исследования, изучение основных методов изучения в 

микробиологии, просмотр презентации, заполнение кластера-схемы. 

Формы оценки и контроля: кластер-схема. 

 

 Тема 1.4. Обзор научных открытий 21 века 

Важнейшие открытия в области микробиологии. 

Дидактические единицы: Предмет и задачи микробиологии. Луи Пастер - основатель 

микробиологии. Открытие процесса пастеризации. Роберт Кох - родоначальник 

бактериологии. Изучение туберкулеза. Виноградский - основатель экологии 

микроорганизмов. Эвардж Дженнер и спасение мира от оспы.  

Форма учебного занятия:мини-конференция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач практической работы, самостоятельная работа по изучению темы 

«Отечественные ученые, внесшие вклад в развитие микробиологии» в виде составления 

тезисов основных положений. Составление по данной тематике презентации или 

кроссворда. 

  Формы оценки и контроля: фиксированные заметки о процессе деятельности и 

отношении к нему. 

 

Раздел 2. Принципы работы в лаборатории 

Тема 2.1. Лаборант-исследователь. Что за специальность? 

Правила поведения в лаборатории. 

Дидактические единицы: Понятие микробиологической лаборатории. Правила 

стерильности. Средства индивидуальной защиты работника. Разделение лаборатории на 

«Чистую» и «Грязную» зоны. Техника безопасности при работе с микроорганизмами. 

Боксы для работы с биологическими агентами.  

Форма учебного занятия: интерактивная игра. 



32 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в 

распределении ролей в обучающей игре, разработка памяток с последующей презентацией 

на тему «Правила поведения в лаборатории».  

Формы оценки и контроля: опрос, тестирование. 

 

Тема 2.2. Инструкции как основа технологии работы 

Правила переодевания. Техника безопасности. Наименование и предназначение 

лабораторной посуды. 

Дидактические единицы: Требования к средствам индивидуальной защиты. Типы 

средств индивидуальной защиты при работе с патогенными биологическими агентами. 

Санитарные нормы и правила. Лабораторная посуда: наименования и предназначение. 

Правила работы с лабораторной посудой.  

 Форма учебного занятия: семинар-практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: объяснение правил 

работы с лабораторной посудой, освоение навыков ее использования в лабораторных 

работах.  

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней. 

 

Тема 2.3. Лаборатории реальные и виртуальные.  

Виды лабораторного оборудования, правила эксплуатации, назначение. 

Дидактические единицы: Лабораторное оборудование. Правила работы с 

оборудованием. Термостат и шейкер инкубатор - принципиальные различия. Правила 

культивирования в термостатах. Техника безопасности при работе с оборудованием для 

стерилизации. Сухожарочные шкафы и автоклавы.  

Форма учебного занятия: практикум, тренажёр. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: знакомство с 

лабораторным оборудованием микробиологической лаборатории, составление таблицы. 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней, таблица. 

 

Тема 2.4. Почему принцип нельзя нарушать?  

Принципы работы в лаборатории. 

Дидактические единицы: Правила работы со спиртовкой при изготовлении 

микропрепаратов. Правила стерильности. Обсемененность при микробиологических 

исследованиях. Влияние условий культивирования и микроскопирования на результат 

исследования. Допустимые погрешности.  

 Форма учебного занятия: практическая работа, лабораторная проба. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: участие в беседе, 

определение цели и задач практической работы, знакомство с правилами работы со 

спиртовками, штативами, автоматическими дозаторами, бюретками, чашками Петри, 

серологическими петлями. Самостоятельное приготовление химических растворов 

различной концентрации. 

 Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней, описание приготовления химических растворов. 

 

Раздел 3. Методы стерилизации и дезинфекции 

Тема 3.1. Стерилизация и дезинфекция как естественные процессы эмпирики. 

Подготовка рабочих поверхностей. Правила стерильных работ. Мойка и сушка химической 

посуды. 

Дидактические единицы: Понятия асептики и антисептики. Экзогенная и эндогенная 

микрофлора.  Дезинфицирующие средства. Подготовка рабочего места микробиолога. 
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Фламбирование рабочей поверхности. Нарушение условий стерильности. Обсемененность 

исследуемого материала. Правила подготовки посуды для микробиологических 

исследований.    

Форма учебного занятия: практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, самостоятельное выполнение заданий.  

Формы оценки и контроля: оценка результатов выполненных практических занятий 

и их обсуждение.  

 

Тема 3.2. Автоклавирование химической посуды. Использование воздушного 

стерилизатора для обработки химической посуды. 

Дидактические единицы: Автоклав. Принцип работы и техника безопасности. 

Насыщенной водяной пар. Методы стерилизации пробирок и тампонов для 

культивирования на скошенном агаре. Воздушные стерилизаторы - дезинфекция горячим 

воздухом. Температурные режимы воздушной стерилизации. Сроки хранения материала, 

стерилизованного в сухожаровом шкафу. 

Форма учебного занятия: практикум, тренинг. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, изучение автоклава и правил работы с ним, объяснение вслух инструкции с 

пояснениями.  

Формы оценки и контроля: устный опрос по пройденной теме.  

 

Тема 3.3. Правила мытья рук. Оперативная обработка рук микробиолога методом 

обтирания. 

Дидактические единицы: дезинфекция рук в микробиологической лаборатории. 

Микрофлора поверхности рук. Алгоритм метода обтирания. Гигиеническая обработка рук 

по европейским стандартам, последовательность процедуры. Способ Заблудского. Способ 

Фюрбрингера. Способ Альфельда.  

Форма учебного занятия: лабораторная проба, симулятор. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, выполнение практического задания по теме обработки рук, демонстрация всех 

способов деятельности.  

Формы оценки и контроля: демонстрация пробы по обработке рук.  

 

Тема 3.4. Гигиена микробиолога. 

Дидактические единицы: Гигиена труда в микробиологической промышленности. 

Предотвращение заражения. Известные происшествия в лабораториях, приведшие к 

бактериальному заражению. Мероприятия по предотвращению заражения людей и 

контаминации окружающей среды.   

Форма учебного занятия: семинар.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: поиск информации, 

составление презентации по найденному материалу.   

Формы оценки и контроля: представление презентаций.  

 

Тема 3.5. Асептика и антисептика. 

Дидактические единицы: Асептика - система мероприятий, обеспечивающих 

предупреждение попадания микроорганизмов извне. Антисептика - комплекс мер, 

направленных на уничтожение имеющихся микроорганизмов. Классификация методов 

антисептики. Характеристика механической, физической и биологической антисептики.  

Форма учебного занятия: самостоятельная практическая работа.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: Самостоятельная 

подготовка к стерилизации оборудования различными методами. Практическое 
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применение правил мытья рук и обработки методом обтирания. 

Формы оценки и контроля: оценка правильности выполнения работы.  

 

Раздел 4. Методы отбора проб 

Тема 4.1. Проба как часть анализируемого объекта.  

Отбор проб от кусковой и жидкой продукции. Отбор проб от продукции смешанной 

консистенции.  

Дидактические единицы: Санитарно-микробиологический анализ пищевых 

продуктов. Методы отбора проб для микробиологических испытаний. Сущность метода 

отбора проб. Понятие пробы. Приборы для отбора проб от кусковой продукции. Отбор 

мгновенных проб. Отбор проб от жидкой и пастообразной продукции. Отбор проб из 

резервуара, оснащенного краном.  

Форма учебного занятия: практикум, тэд-лекция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, наблюдение за демонстрацией опытов, составление схем приборов с 

пояснениями, обсуждение презентации.  

Формы оценки и контроля: устный опрос, таблица.  

 

Тема 4.2. Решение кейса «Транспортировка и хранение отобранных проб». Ведение 

записей в журнале.  

Дидактические единицы: Правила маркировки отобранных проб. Составление акта 

на каждую пробу. Соблюдение условий транспортировки отобранных проб. Сроки и 

условия хранения проб. Пробы скоропортящихся продуктов. Пробы замороженных 

продуктов.  

Форма учебного занятия: тренинг.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: решение задач, 

составление решения кейса.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений.  

 

Тема 4.3. Правила отбора проб.  

Отбор проб мёда.   

Дидактические единицы: Техника отбора проб меда. Государственные стандарты. 

Подбор трубчатого пробоотборника. Посуда для хранения пробы. Материал посуды для 

отбора проб. Подготовка пробы для анализа. Необходимое количество проб из одной 

партии. 

Форма учебного занятия: лабораторная проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выполнение отбора 

проб меда для исследований.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности отбора пробы, оформленная 

практическая работа.  

 

Тема 4.4. Правила отбора проб. 

Отбор проб воды.   

Дидактические единицы: Правила отбора проб питьевой воды. Расчет объема пробы, 

необходимой для исследования. Правила отбора проб воды для определения содержания 

тяжелых металлов. Устройство для отбора проб воды - батометр. Подготовка проб к 

исследованию.  

Форма учебного занятия: проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выполнение отбора 

проб воды для исследований.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности отбора пробы, практическая 

работа.  
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Тема 4.5. Правила отбора проб.  

Отбор проб консервов.   

Дидактические единицы: Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и 

подготовка их к испытанию. Выборка консервированных продуктов. Средний образец. 

Понятие навески. Правила составления исходного образца. Расфасовка проб по тарам. 

Подготовка пробы к анализу. Отбор готовой продукции из упаковки.  

Форма учебного занятия: лабораторная проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выполнение отбора 

проб консервов для исследований.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности отбора пробы.  

 

Тема 4.6. Правила отбора проб  

Отбор проб почвы.   

Дидактические единицы: Общие требования к отбору проб почвы по ГОСТ. Места 

для отбора проб: сельскохозяйственное угодье, поле, сенокос, пастбище, пашня, 

Элементарный участок. Картосхема отбора почвенных проб. Маршрутный ход. Точечная 

(единичная) проба. Принцип метода конверта.  

Форма учебного занятия: лабораторная проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выполнение отбора 

проб почвы для исследований.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности отбора пробы.  

 

Раздел 5. Питательные среды.  

Тема 5.1. Среда как основа функционирования микроорганизмов 

Виды питательных сред и особенности их применения. 

Дидактические единицы: Классификация питательных сред по составу. Простые 

среды. Способы приготовления мясопептонного агара и мясопептонного бульона. Сложные 

среды. Классификация сред по исходным компонентам. Естественные питательные среды. 

Искусственные питательные среды. Классификация сред по консистенции. Классификация 

сред по целевому назначению.  

Разговор о среде как основе развития человека. 

Форма учебного занятия: семинар-практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

информации и составление презентации по теме «Питательные среды, их виды и 

применение».  

Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций.  

 

Тема 5.2. Способы культивирования микроорганизмов на питательной среде.  

Дидактические единицы: Культивирование - выращивание микроорганизмов на 

питательных средах. Способы культивирования. Особенности поверхностного 

культивирования. Среды для поверхностного культивирования. Особенности глубинного 

культивирования. Метод культивирования аэробов и анаэробов. Преимущества глубинного 

культивирования.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, самостоятельный поиск информации и составление презентации по теме 

«Способы культивирования МО».  

Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций.  

 

Тема 5.3. Приготовление питательной среды.  

Дидактические единицы: Техника приготовления основных питательных сред. 
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Естественные питательные среды (молоко, яйца, картофель и т.д.). Приготовление плотных 

питательных средств для поверхностного культивирования в Чашках Петри, для 

культивирования на скошенном агаре, для культивирования проколом. Стерилизация МПА 

и МПБ перед посевом.  

Форма учебного занятия: практическая работа, тэд-лекция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: приготовление 

питательной среды из мясопептонного агара, розлив её по чашкам Петри.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности выполнения практической работы.  

 

Тема 5.4. Использование питательной среды для посева микроорганизмов.  

Дидактические единицы: Посев исследуемого биоматериала на питательные среды. 

Техника посева. Методика получения чистых культур. Правила работы с 

бактериологической петлей. Посев жидкого материала пипеткой. Пересев микробов из 

пробирки в пробирку. Пересев на чашки Петри. Посев штрихом. Получение чистой 

культуры методом рассева в глубине среды (по Коху).  

Форма учебного занятия: лабораторная проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление алгоритма, 

приготовление питательной среды с последующим посевом культуры МО.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности выполнения пробы.  

 

Тема 5.5. Микроскопия и анализ посева.  

Дидактические единицы: Микробные колонии. Подсчет колоний на питательной 

среде. Качественное описание колоний. Влияние противомикробных препаратов на рост 

колоний микроорганизмов. Характеристика колоний. S-колонии и R-колонии. Формы 

колоний. Изготовление мазка выросший микроорганизмов.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа, эксперимент.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, составление алгоритма работы, изготовление микропрепарата посева и его 

микроскопия.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности выполнения лабораторной работы.  

 

Раздел 6. Определение стерильности среды.  

Тема 6.1. Правила отбора проб для контроля стерильности изделий медицинского 

назначения в лечебных организациях.  

Дидактические единицы: Забор проб на стерильность. Питательные среды для 

контроля стерильности: сахарный бульон Хоттингера, Тиогликолевая среда, бульон 

Сабуро.  Посев и инкубирование. Температурные режимы и культивирования. Смывы с 

рабочих поверхностей. Смывы с рук персонала.  

Форма учебного занятия: лабораторная проба.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление алгоритма, 

выполнение отбора проб для определения их стерильности.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности отбора пробы.  

 

Тема 6.2. Мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах.  

Дидактические единицы: Требования к помещению для посева. Ламинарный поток 

воздуха в боксе. Требования к боксу и предбокснику. Настольные и потолочные 

ультрафиолетовые облучатели в боксах. Подготовка бокса и персонала к работе. Контроль 

стерильности изделий.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, самостоятельный поиск информации и составление презентации по теме 

«Мероприятия, обеспечивающие асептические условия при посевах».  
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Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций.  

Тема 6.3. Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение стерильности питательной среды по высевам».  

Дидактические единицы: Величина «нестерильной среды». Формула для расчета 

стерильности среды. Влияние температуры на гибель микрофлоры. Расчет скорости 

отмирания микроорганизмов по формуле константы термической гибели. Разложение 

питательных веществ в среде.  

 Форма учебного занятия: тренинг, кейс.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: поиск информации, 

решение задач, составление решения кейса.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений.  

 

Тема 6.4. Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение стерильности питательной среды по высевам».  

Дидактические единицы: Оценка качества приготовленной сред. Тест-штамм 

культур. Микроорганизмы, используемые для контроля качества среды м период их 

инкубации. КОЕ – колониеобразующие единицы. Понятие типовых культур лаборатории 

для контроля качества среды.  

 Форма учебного занятия: интерактивная лекция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, поиск информации, составление решения кейса.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений.  

 

Тема 6.5. Описательные характеристики сред 

Контрольные высевы среды.  

Дидактические единицы: Органолептическая оценка качества приготовленных сред. 

Контроль соблюдения условий хранения среды. Контроль питательных сред на этапе 

приготовления. Контроль биологических свойств питательных сред. Контроль на этапе 

использования питательных сред.  

Форма учебного занятия: практическая работа.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление алгоритма 

приготовления среды, выполнение задания по приготовлению среды и посева МО.  

Формы оценки и контроля: оценка правильности выполненной работы.  

  

Раздел 7. Риски и профилактика инфекций.  

Тема 7.1. Описание рисков и способов их преодоления 

Основные пути передачи инфекции и воздействие на них.  

Дидактические единицы: Основные инфекционные заболевания и их 

характеристики. Эпидемия и эпидемический очаг. Особо опасные инфекции: чума, холера, 

оспа, желтая лихорадка и другие. Возникновение и распространение инфекционных 

заболеваний. Инкубационный период. Профилактика. 

Форма учебного занятия: пресс-конференция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

информации и составление презентации по теме «Инфекции и пути их передачи», участие 

в дискуссии, составление дискуссионных вопросов.  

Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций.  

 

Тема 7.2. Описание рисков и способов их преодоления  

Профилактика инфекционных заболеваний.  

Дидактические единицы: Понятие первичной и вторичной профилактики 

инфекционных заболеваний. Распространений инфекций. Основные направления 
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профилактики: устранение источника инфекции, разрыв путей передачи, повышение 

невосприимчивости людей. Вакцинация, особенности метода. Описание метода 

иммунизации. Химиопрофилактика.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

информации, составление плаката (коллажа или постера) по теме «Профилактика 

инфекционных заболеваний».  

Формы оценки и контроля: демонстрация подготовленных плакатов. 

 

Тема 7.3. Описание рисков и способов их преодоления  

Значение иммунопрофилактики.  

Дидактические единицы: Иммунопрофилактика - метод индивидуальной или 

массовой защиты. Оценка эффективности иммунопрофилактики. Профилактические 

прививки. Вакцинация и ревакцинация. Показания и противопоказания к вакцинациям. 

Статистика инфекционных заболеваний привитых и непривитых людей.  

Форма учебного занятия: круглый стол. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: наблюдение за 

демонстрацией лекторами новых знаний по теме (просмотр видеолекции), обсуждение 

презентации.  

Формы оценки и контроля: устный опрос, беседа.  

 

Раздел 8. Культивирование микроорганизмов.  

Тема 8.1. Фактор как причина/движущая сила процесса или явления 

Факторы роста бактерий.  

Дидактические единицы: Влияние факторов окружающей среды на скорость 

бактерий. Основные факторы: кислотность среды (рН), температура, активность воды, 

макро- и микроэлементы. Уровень кислорода и наличие токсинов. Оптимальные условия 

для роста бактерий. Классификация бактерий по отношению к температуре: психрофилы, 

мезофилы и термофилы.  

Форма учебного занятия: круглый стол. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: наблюдение за 

демонстрацией лекторами новых знаний по теме (просмотр видеолекции), обсуждение 

презентации.  

Формы оценки и контроля: составление отчета по пройденному материалу.  

 

Тема 8.2. Требования или принципы? 

Требования к питательной среде.  

Дидактические единицы: Методы культивирования микроорганизмов. Особенности 

культивирования облигатных анаэробных микроорганизмов. Бескислородные питательные 

среды. Методы удаления растворенного кислорода. Культивирование аэробных 

микроорганизмов. Аэрация жидких питательных сред.  

Форма учебного занятия: ролевая игра.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление пар 

«наставник-наставляемый», распределение обязанностей в паре, самостоятельный поиск 

информации и составление в парах презентации по теме «Требования к ПС».  

Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций и процесса своей 

деятельности в виде заметок.  

 

Тема 8.3. Условия в эксперименте, их значение 

 Решение кейса «Условия культивирования бактерий».  

Дидактические единицы: определение типа культивируемых микроорганизмов. 

Отношение бактерий в кислороду, температуре, наличию солей. Группы микроорганизмов 
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по отношению к солености среды. Принципы работы с негалофильными организмами. 

Особенности приготовления среды.  

Форма учебного занятия: практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление алгоритма 

решения кейса, решение кейсов.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений.  

 

Тема 8.4. Условия в эксперименте, их значение 

Решение кейса «Условия культивирования бактерий».  

Дидактические единицы: Группы микроорганизмов по отношению к солености 

среды. Принципы работы с галофильными организмами. Особенности приготовления 

среды. Определение оптимума солености среды для культивируемых микроорганизмов. 

Расчет компонентов питательной среды.  

Форма учебного занятия: практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: составление алгоритма 

решения кейса, решение кейсов.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений.  

 

Тема 8.5. Условия в эксперименте, их значение 

Культивирование микроорганизмов с поверхности телефона.  

Дидактические единицы: Приготовление питательной среды на основе мясо-

пептонного агара. Подготовка чашек Петри перед посевом. Смыв с поверхности телефона, 

пересев на чашку Петри. Подбор условий культивирования. Культивирование в термостате. 

Оценка роста колоний. Утилизация биологического материала.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по изучению правил бактериального смыва с поверхностей, лабораторная проба.  

Формы оценки и контроля: проверка выполненной работы, обсуждение результатов.  

 

Тема 8.6. Алгоритм действий и его значение для проведения эксперимента 

Правила определения размера полученных колоний.  

Дидактические единицы: Подсчет колоний на питательной среде. Качественное 

описание колоний. Оценка формы колонии. Идентификация выросших микроорганизмов 

по внешним признакам и её размеры. Понятие качественного и количественного анализа. 

Описание полученных результатов.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

информации и составление рекомендаций по правилам определения размеров полученных 

колоний.  

Формы оценки и контроля: демонстрация рекомендаций.  

 

Раздел 9. Изготовление микропрепаратов.  

Тема 9.1. Разработка продукта. Технология работы над продуктом 

Меры предосторожности при работе с бактериальным материалом и красителями.  

Дидактические единицы: Основные правила безопасности персонала при работе с 

биологическими агентами. Подбор средств индивидуальной защиты по типу работы. 

Инструктаж по технике безопасности. Требования к помещению для проведения 

диагностических исследований. Правила работы с химическими реактивами.  

Форма учебного занятия: тренинг. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: наблюдение за 

демонстрацией опытов и проб, подбор средств и отбор правил для работы, выстраивание 

технологии работы по алгоритму, обсуждение презентации.  
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Формы оценки и контроля: устный опрос.  

 

Тема 9.2. Методы окраски микропрепарата.  

Дидактические единицы: Приготовление мазка «раздавленная капля». Фазово-

контрастная микроскопия. Фиксирование мазка перед окрашиванием. Методика 

окрашивания по Бурри-Гинсу. Принцип данного метода. Методика окраски по Ожешко. 

Методика окраски по Цилю-Нильсену.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, наблюдение за демонстрацией, фиксация схем, таблиц, заметок, 

систематизация материала (самостоятельная), обсуждение презентации.  

Формы оценки и контроля: демонстрация опорного конспекта по пройденной теме.  

 

Тема 9.3. Разработка продукта. Технология работы над продуктом 

 Решение кейса с провокационным заданием «Технология изготовления 

микропрепарата».  

Дидактические единицы: приготовление гистологических препаратов. Взятие и 

фиксация биологических объектов. Промывка, обезвоживание и заливка биологических 

объектов. Приготовление срезов. Окрашивание и заключение срезов. Особенности 

проведения каждого этапа.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: поиск информации, 

составление решения кейса.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений. 

 

Тема 9.4.  Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Лефферу.  

Дидактические единицы: Метод работы с щелочной метиленовой синью. Правила 

работы со спиртовкой. Окраса зерен волютина. Подготовка материала культуры перед 

окрашиванием. Методы фиксирования мазка. Микроскопия с определением наличия 

жгутиков.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по изучению окраски микропрепаратов по Лефферу и выполнение самого окрашивания, 

проверка выполненной работы методом микроскопирования окрашенного препарата 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней.  

 

Тема 9.5. Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Граму.  

Дидактические единицы: Дифференцирование бактерий по биохимическим 

свойствам клеточной стенки. Правила использования анилиновых красителей. Фиксация 

препаратов над пламенем спиртовки. Методы разведения генциана фиолетового, раствора 

Люголя. Использование спирта для обесцвечивания. Отличие Грам-положительных и Грам-

отрицательных бактерий.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа, симулятор. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по изучению окраски микропрепаратов по Граму и выполнение самого окрашивания, 

проверка выполненной работы методом микроскопирования окрашенного препарата 

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде заметок о процессе деятельности и 

отношении к ней.  
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Тема 9.6. Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски микропрепаратов по Романовскому.  

Дидактические единицы: Цитологический метод окрашивания микроорганизмов, 

клеточных структур и тканей различных клеток. Приготовление красителей. Окрашивание 

мазков. Стандартные растворы Гимза: азур-эозин, метиленовый синий. Правила описания 

результатов окраски после микроскопии.  

Форма учебного занятия: лабораторная работа. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная работа 

по изучению окраски микропрепаратов по Романовскому и выполнение самого 

окрашивания, проверка выполненной работы методом микроскопирования окрашенного 

препарата 

Формы оценки и контроля: минутные заметки.  

 

Раздел 10. Кейс «Риск контаминации продукта при работе микробиолога».  

Тема 10.1.-10.5. Риски и способы их предотвращения. Последствия неучёта рисков 

Решение кейса «Риск контаминации продукта при работе микробиолога» 

Дидактические единиц: Контаминация - процесс загрязнения контаминантами, 

приводящий к нецелесообразности употребления продуктов. Основные последствия 

контаминации: изменение органолептических свойств продукта: вкус, цвет, запах, пищевая 

ценность.  

Форма учебного занятия: круглый стол, практикум, тренажёр.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: решение кейсов, 

просмотр видеолекций, поиск информации, поиск решения проблем, разработка пресс-

релизов.  

Формы оценки и контроля: презентация найденных решений. 

 

Раздел 11. Проектная работа.  

Тема 11.1. Проектирование как процесс. Отличия от исследования 

Понятие «Индивидуальный проект».  

Дидактические единицы: Проектная работа. Отличительная особенность 

индивидуального и группового проекта. Правила постановки проблемной задачи. 

Предложение путей решения проблемной задачи. Описание целей и задач проектной 

работы. Описание этапов выполнения работы и их сроков. Составление плана работы.  

Форма учебного занятия: защита проекта. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: фиксация особенностей 

работы над проектом, самостоятельная разработка копии проекта.  

Формы оценки и контроля: демонстрация копии проекта.  

 

Тема 11.2. Состав, структура и содержание основных элементов индивидуального 

проекта.  

Дидактические единицы: Содержание пояснительной записки проекта. Правила 

оформления текстовой работы. Особенности написания глав. Введение в работу. Описание 

теоретической и практической частей работы. Формулировка выводов и заключений. Сбор 

литературных источников.  

Форма учебного занятия: лекция-консультация. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

наставника, наблюдение за демонстрацией, обсуждение презентации.  

Формы оценки и контроля: составление памятки-тезисов по пройденной теме. 

 

Тема 11.3. Проблема как основа проектирования  

Проблематика, выбор темы и руководство индивидуальным проектом.   

Дидактические единицы: Постановка проблемной задачи. Требования к проблеме. 
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Подкрепление проблемной задачи дополнительной информацией. Обоснование проблемы. 

Выбор темы проекта из поставленной проблемы. Актуальность, оригинальность, 

доступность и выполнимость выбранной темы.  

Форма учебного занятия: пресс-конференция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

проблемной ситуации, выявление актуальности, представление аргументированного 

проблемного поля проекта.    

Формы оценки и контроля: демонстрация материала, прорабатывание ошибок.  

 

Тема 11.4. Виды проектов в современной науке. Наукоёмкость как понятие, 

связанное с проектированием 

Дидактические особенности проектов разного типа.  

Дидактические единицы: Типы проектов. Особенности научно-исследовательских 

проектов. Социальные проекты - преобразующие материальный мир и отношения между 

людьми. Образовательные (учебные) проекты. Проекты, преобразующие сознание 

отдельного человека.  

Форма учебного занятия: семинар-конференция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: изучение позиции 

учёных (просмотр видеолекций), самостоятельный поиск информации и составление 

презентации по особенностям проектов.   

Формы оценки и контроля: демонстрация презентаций.  

 

Тема 11.5. Критерии оценки продуктов проектирования и самого процесса 

Форма продуктов проектной деятельности.  

Дидактические единицы: Продукт - основной конечный результат проекта. 

Определение продукта проектной деятельности. Правила описания продукта. Расчет затрат 

на производство продукта. Поиск аналогов. Определение целевой аудитории проекта и 

потенциального заказчика продукта.   

Форма учебного занятия: семинар-практикум.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельный поиск 

информации и составление брошюры по формам продуктов проекта, разработка критериев 

и показателей оценки продуктов проектирования.   

Формы оценки и контроля: демонстрация брошюр с критериями и показателями.  

 

Тема 11.6. Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных ресурсов.  

Дидактические единицы: Выбор достоверных источников информации. Правила 

работы с поисковой системой в сети Интернет. Принципы отбора информации. 

Соответствие современным научным данным. Принцип систематичности информации. 

Принцип доступности информации.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: самостоятельная 

систематизация источников и оформление литературных источников. 

Формы оценки и контроля: демонстрация найденного материала, составление 

конспекта по теме проекта.   

 

Тема 11.7. Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных ресурсов.  

Дидактические единицы: Выбор достоверных источников информации. Правила 

работы с поисковой системой в сети интернет. Принципы отбора информации. 

Соответствие современным научным данным. Принцип систематичности информации. 

Принцип доступности информации.  
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Форма учебного занятия: круглый стол.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: дискуссия, составление 

дискуссионных вопросов. 

Формы оценки и контроля: аргументированные рассуждения в процессе дискуссии 

по теме занятия.   

 

Тема 11.8.-11.12. Опыт как основа проектирования. 

Проведение опыта.  

Дидактические единицы: Составление плана работы над проектом. Выбор методики 

проведения экспериментов. Подготовка материалов, реактивов. Оборудование для 

проведения опыта. Правила работы с оборудованием. Соблюдение техники безопасности в 

лаборатории.  

Форма учебного занятия: лабораторная проба, тренажёр.  

 Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выполнение 

запланированных технологических операций и опытов, осуществление по таблицам 

текущего контроля качества, внесение изменений в технологию, доработка продукта 

проекта. 

Формы оценки и контроля: презентация результатов выполнения практической 

части.  

 

Тема 11.13. -11.14. Обработка полученных результатов.  

Дидактические единицы: Математическая обработка результатов. Анализ 

полученных данных. Процесс описания проведения эксперимента. Сравнение результатов, 

полученных в исследуемых образцах, с контрольными результатами. Оформление выводов 

и заключения. Формирование приложения из фотографий практической работы.  

Форма учебного занятия: практическая работа.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: описание проведения 

эксперимента, сравнение результатов, написание выводов и заключения, оформление 

приложения из фотографий практической работы.  

Формы оценки и контроля: демонстрация раздела отчета и презентаций.  

 

Тема 11.15.-11.17. Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального проекта.  

Дидактические единицы: Оформление текстового описания работы. Правила работы 

с тестовыми редакторами. Работа с требованиями. Оформление презентации проекта. 

Основные правила оформления презентации: порядок слайдов, правила шрифтового 

оформления, выбор цветовой гаммы. Графическая информация.   

Форма учебного занятия: практическая работа.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: работа с текстовыми 

редакторами, разработка дизайна презентации проекта, самостоятельная работа с 

графическими редакторами.  

Формы оценки и контроля: демонстрация отчета о проделанной работе.  

 

Тема 11.18. Система оценки проекта.  

Дидактические единицы: Перечень показателей, подлежащих оцениванию. Способы 

оценки проектов. Соблюдения требований к работе. Критерии оценивания проектных 

работ. Важность темы проекта. Глубина исследования проблемы. Оригинальность решения 

проблемы. Значимость проделанной работы для человечества и окружающей среды.  

Форма учебного занятия: семинар-практикум. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: обсуждение готовых и 

разработанных ранее критериев, наблюдение за демонстрацией экспертизы 

проектирования по критериям, обсуждение презентации.  
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Формы оценки и контроля: демонстрация самостоятельной оценки своего проекта 

по полученным рекомендациям.  

 

Тема 11.19. Психологический аспект готовности к выступлению.  

Дидактические единицы: Основы психологической подготовки к публичному 

выступлению. Жесты и мимика рассказчика. Обращение к авторитетным источникам. 

Репетиции публичного выступления. Работа над интонацией. Этапы подготовки речи. 

Методы преодоления страха.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция, тэд-лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

лекторов, подготовка рекомендаций для себя.  

Формы оценки и контроля: демонстраций составленных рекомендаций.  

 

Тема 11.20. Культура выступления и ведения дискуссии.  

Дидактические единицы: Ораторские приемы. Культура публичных выступлений. 

Соблюдение регламента. Подготовка рассказа для выступления. Культура невербальной 

коммуникации. Требования к внешнему виду рассказчика. Дискуссия - путь к истине. 

Правила эффективного ведения дискуссии.  

Форма учебного занятия: интерактивная лекция. 

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: слушание объяснений 

известных по данному вопросу лекторов (просмотр фрагментов видеолекций), подготовка 

рекомендаций для себя.  

Формы оценки и контроля: демонстраций составленных рекомендаций. 

 

Раздел 12. Итоговое занятие.  

Тема 12.1. Защита индивидуальных и групповых проектов.  

Дидактические единицы: Проектная деятельность. Презентация проделанной 

работы. Научно-практические конференции, семинары, конкурсы проектных работ. Очные 

и дистанционные выступления.  

Форма учебного занятия: защита проекта.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: выступление с 

готовыми проектами, ответы на вопросы.  

Формы оценки и контроля: демонстрация самоэкспертизы процесса проектирования 

и продукта проектирования.  

 

Тема 12.2. Рефлексия.  

Дидактические единицы: Понятие и виды рефлексии. Важность самоанализа 

проделанной работы. Выбор оптимального вида рефлексии. Проведение эмоциональной 

рефлексии с обучающимися.  

Форма учебного занятия: круглый стол.  

Преобладающие виды учебной деятельности обучающихся: подведение итогов об 

изученной информации и проделанной работе.  

Формы оценки и контроля: рефлексия в виде собственных монологических 

высказываний о проделанной работе.  
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Контрольно-оценочные средства программы 

Для проверки эффективности освоения обучающимися программы предусмотрена 

оценка сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке стартового, текущего 

контроля, промежуточной аттестации и итогового контроля освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в БУ ДО «Омская 

областная СЮТ».  

Формы подведения итогов: 

Для оценки освоения обучающимися реализации программы используются 

следующие формы:  

оценивание на основе наблюдения на учебных занятиях, выполнения учебных 

заданий/ ситуаций, тестирование (Приложение 3) для стартового контроля;  

оценивание на основе наблюдения на учебных занятиях, опросов, тестирования, 

викторин, турниров, тестирования для текущего контроля;  

оценивание на основе результатов защиты презентации, проекта (Приложение 4), 

портфолио для итогового контроля освоения программы.  

Организация деятельности обучающихся по выполнению, защите и оценке проектов 

осуществляется в соответствии с Положением о проектной деятельности обучающихся в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

БУ ДО «Омская областная СЮТ», по формированию и оценке портфолио – осуществляется 

в соответствии с Положением о портфолио обучающихся в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в БУ ДО «Омская 

областная СЮТ». 

Этапы мониторинга результативности освоения программы.  

Для проверки эффективности освоения программы предусмотрено проведение 

различных видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Способом определения 

результативности освоения обучающимися программы служит мониторинг 

образовательной деятельности. Мониторинг для определения результативности реализации 

образовательной программы проводится по этапам:  

 анализ результатов входной диагностики (в начале реализации программы); 

 промежуточный контроль (в середине освоения программы); 

 итоговый контроль и аттестация по программе для перехода с базового уровня 

на программы проектного уровня.  

Критерии и показатели успешности освоения образовательной программы и 

развития обучающегося.  

Для оценки контрольных заданий в ходе текущего, промежуточного и итогового 

контроля используются уровневые показатели: 

 творческий – обучающийся освоил весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, стремится к освоению дополнительной информации по 

профилю за рамками программы, демонстрирует устойчивую высокую мотивацию и 

творческий подход в применении полученных знаний, умений и навыков на практике для 

решения реальных задач; 

 высокий – обучающийся освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный период, научился применять полученные 

знания, умения и навыки на практике, демонстрирует устойчивую мотивацию; 

 средний – обучающийся усвоил почти все знания, но не всегда может применить 

их на практике, мотивация неустойчива; 

 низкий – обучающийся овладел половиной знаний и не умеет их правильно 

применять на практике, мотивация отсутствует.  

Критерии для определения успешности освоения программы и развития 

обучающегося приведены в Приложении 2.  

Контрольно-измерительные материалы программы приведены в Приложении 3. 



46 

 Критерии оценки проектирования как вида деятельности приведены в  

Приложении 4. 

Методические материалы 

1. Методические рекомендации по реализации программы (общие) 

Программа «Биоквантум» реализуется на основе деятельностного подхода, в 

постоянном практико-ориентированном пространстве (лаборатории, виртуальной 

лаборатории, специально организованной среды для получения теоретических знаний в 

практической деятельности).  

При реализации содержания образования на учебных занятиях важно понимать 

место учебного занятия в рамках всей темы и раздела, а также место педагогических целей 

и задач учебного занятия в целях и задачах реализации ДООП «Биоквантум».  

Дидактические материалы и средства подбираются в зависимости от выбранных 

педагогом методов и форм учебной деятельности. 

 

2. Методические рекомендации по разработке учебных занятий 

Учебные занятия строятся с учётом деятельностной направленности и 

направленности темы (предметной, метапредметной и личностной). Формулируются чётко 

диагностируемые планируемые результаты деятельности обучающихся в соответствии с 

педагогической целью. Целесообразно планировать учебные занятия как совокупность 

учебных ситуаций, направленных на достижение планируемых результатов. В зависимости 

от планируемых результатов подбираются формы, методы и приёмы реализации 

содержания образования. Ниже приведён пример разработки одного из учебных занятий, 

направленного в том числе на формирование функциональной грамотности обучающихся, 

с указанием учебных ситуаций и места приёмов работы с обучающимися. 

 

Пример технологической карты учебного занятия деятельностного типа 

Автор-разработчик: Михайлиди Милана Викторовна 

Тема учебного занятия: «От антибиотиков к антибиотикорезистентности» 

Методические материалы включают:  

Описание учебных ситуаций в структуре учебного занятия, направленных на 

формирование естественнонаучной грамотности и приёмов формирования навыков 21 

века 

Планируемые результаты учебного занятия (предметные): 

1. Высказывать предположения/строить гипотезы по проблеме использования 

антибиотиков и антибиотикорезистентности; 

2. Вычленять проблемы, связанные с антибиотикорезистентностью, и предлагать пути их 

решения  

3. Объяснять сущность эмпирических методов исследования: наблюдение, сравнение, 

эксперимент; 

4. Применять метод моделирования в процессе построения выводов мини-исследования; 

5. Работать в командах в соответствии с распределёнными функциями. 

 

Развиваемые компетенции (по функциональной грамотности): 

1. Демонстрировать понимание особенностей естественнонаучного исследования; 
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2. Интерпретировать данные научного исследования и использовать научные 

доказательства для получения выводов. 

 

Компоненты учебной 

ситуации, 

направленной на 

формирование ФГ 

обучающихся на 

учебном занятии 

Деятельность педагога 

(слова педагога, описание 

приёмов) 

Деятельность 

обучающихся 

(конкретные 

действия детей) 

Ситуация мотивации 

(включает приём, 

погружающий 

обучающихся в 

деятельность, определяет 

границу между знанием и 

незнанием, умением и 

неумением)  

Слова педагога: На сегодняшнем 

занятии мы с вами попытаемся 

разобраться в том, как открытия 

учёных, спасшие жизни 

миллионов людей по всему 

земному шару, могут сыграть 

злую шутку, превратившись в 

подручное средство отдельного 

человека в бытовой жизни и 

привести к глобальной проблеме. 

Ребята, взгляните на экран. Это 

древние греки, они прикладывают 

к ране плесневелый хлеб. А это 

древние египтяне, которые 

используют корки плесневелого 

пшеничного хлеба, чтобы 

вылечить гнойники. 

Предположите, почему они 

используют именно хлеб с 

плесенью? 

(использует приём «картина со 

смыслом») 

Там содержится вещество (…), 

которое убивает бактерии. 

Однако, чтобы вывести это 

вещество и выпустить его в 

производство понадобилось еще 

не одно столетие. 

Так, только в 20 веке Александр 

Флеминг открыл это вещество, 

назвал его пенициллин – это был 

первый антибиотик – и получил за 

это Нобелевскую премию, далее – 

Эрнст Чейн, Говард Флори 

(продолжили работу и доказали 

пользу вещества в борьбе с 

бактериями), в СССР – Зинаида 

Ермольева (обнаружила очень 

производительный штамм 

данного вещества и в условиях 

ВОВ спасла жизни тысяч людей). 

Участвуют в 

обсуждении темы 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают картину 

Высказывают 

предположения 
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Ситуация постановки 

цели и задач деятельности 

(включает совместную 

выработку алгоритма 

деятельности) 

Слова педагога: Так и мы с вами 

сегодня, чтобы попытаться 

ответить на проблемный вопрос, 

станем открывателями, 

исследователями и 

экспериментаторами. 

Предположите, в чём заключается 

цель нашего исследования? 

Для того чтобы наша работа с 

самого начала была продуктивной 

и динамичной, предлагаю вам 

создать команды. Найдите каждый 

у себя под столом стикер, 

достаньте его. Поскольку мы 

занимаемся микробиологией и 

отчасти химией как наукой, 

сегодня мы все учёные-

микробиологи, но для 

продуктивной работы у каждого 

микробиолога должна быть своя 

часть работы, своя роль. У кого на 

эмблеме пробирки? Подпишите 

свои эмблемы - «Лаборант». Вы 

будете готовить приборы, 

препараты. У кого на эмблеме 

руки, держащие реактивы? 

Подпишите свои эмблемы - 

«Микробиолог/Химик». Вы 

будете проводить сами опыты. У 

кого на эмблеме глаз? Подпишите 

свои эмблемы - «Эксперт». Вы 

будете наблюдать и 

контролировать, как 

осуществляется опыт, по 

инструкции. У кого на эмблеме 

таблица? Подпишите свои 

эмблемы - «Исследователь». Вы 

станете фиксировать результаты и 

описывать их.  

(использует приём «Создание 

команды») 

Высказывают 

предположения о 

цели исследования на 

учебном занятии 

 

 

 

Участвуют в 

создании команды 

для проведения мини-

исследования 

Записывают свои 

роли и функции в 

команде, принимают 

учебную задачу 

Изучают по 

инструкции свои 

обязанности при 

проведении мини-

исследования 

Ситуация решения 

учебной задачи (само 

задание, направленное на 

формирование 

конкретного вида ФГ) 

Слова педагога: И сегодня мы 

будем исследовать эмпирическим 

путём бактерии и вещества, 

которые способны с ними 

бороться. 1 группа будет 

проводить наблюдение за 

поведением бактерий и этих 

веществ в естественной среде. Как 

вы понимаете, что такое 

Определяют учебную 

задачу и путь её 

решения 

Описывают 

наблюдение как 

метод, выделяют его 

сущностные 

признаки 

 

 



49 

наблюдение как метод? Опишем 

это метод. 

2 группа будет проводить 

эксперимент, направленный на 

доказательство того, как борются 

или не борются некие вещества с 

бактериями. Кратко объясните, 

что такое эксперимент? Выделим 

его особенности. 

 3 группа будет использовать в 

работе эмпирический метод 

сравнения 2-х опытов поведения 

бактерий. Как вы понимаете 

миссию сравнения как метода?  

(использует приём «Кластер» на 

доске для выделения 

характеристик эмпирических 

методов) 

 

Ребята, по окончании процесса 

каждая группа, используя метод 

материального моделирования, 

представит результаты своей 

работы. 

Ребята, это значит, что результаты 

своего наблюдения, эксперимента 

и сравнения вы смоделируете для 

наглядности с помощью тех схем, 

рисунков и фигур, которые есть у 

вас на столах, и поделитесь друг с 

другом, как настоящие учёные, 

делающие свои открытия 

достоянием общества. А это – 

один из главных принципов 

современной науки. И это станет 

критерием оценки вашей 

деятельности в командах. 

(использует приём 

«Критериальное оценивание») 

 

 

 

Определяют учебную 

задачу и путь её 

решения 

Описывают 

эксперимент как 

метод, выделяют его 

сущностные 

признаки 

 

Определяют учебную 

задачу и путь её 

решения 

Описывают 

сравнение как метод, 

выделяют его 

сущностные 

признаки 

 

 

 

 

Анализируют 

информацию на 

слайде о методе 

моделирования и его 

применении для 

формулирования 

научных выводов 

Собирают схемы, 

таблицы, моделируя 

выводы по окончании 

исследования 

 

 

 

Определяются с 

критериями оценки 

своей деятельности 

Ситуация контроля и 

оценки (включает 

критериальное 

оценивание 

обучающимся своей 

деятельности/продукта 

деятельности, 

самооценку/взаимооценк

у, рефлексию) 

Слова педагога: Ребята, вы как 

настоящие команды учёных 

смогли договориться между 

собой, каждый в процессе 

использования эмпирического 

опыта не только качественно 

выполнял свою функцию, но и 

помогал всей команде всем, чем 

мог. Кроме того, материальным 

моделированием занималась вся 

команда. Однако взгляните на 

Производят 

самооценку своего 

мини-исследования 

по разработанным 

критериям, слушают 

педагога, 

осмысливают 

содержание 

предметной и 

метапредметной темы 
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результаты нашего исследования 

и обратимся к второй нашей теме 

«От пользы к бесполезности?». 

(использует приём «Вторая 

тема») 

Господа учёные, сформулируйте 

проблемы, которые могут 

появиться у человечества в связи с 

антибиотикорезистентностью?». 

Обсудите в группах 30 секунд 

свои ответы и постарайтесь 

обозначить как можно больше 

проблем. 

(использует приём «Мозговой 

штурм») 

Сейчас я буду называть чего мы 

добились, а вы, если лично вам это 

удалось, поднимайте вверх свои 

эмблемы: 

Итак: 

- познакомились с открытиями, 

которые повлияли на 

человечество, и учёными, которые 

имели к ним отношение!  

- работали в командах в 

соответствии с распределёнными 

функциями и работали также 

сообща!  

- освоили на первичном уровне 

эмпирические методы познания 

(наблюдение, сравнение, 

эксперимент, материальное 

моделирование)!  

- вычленили проблемы, связанные 

с предметом нашего исследования 

и предложили пути их решения!  

И я могу сказать, сегодня вы уже 

можете продемонстрировать 

понимание особенностей 

естественно-научного 

исследования и интерпретировать 

данные научного исследования и 

использовать научные 

доказательства для получения 

выводов. 

А теперь поднимите руки те, кто 

чувствует себя счастливым от 

проделанной нами вместе работы! 

 

 

 

 

Формулируют 

проблему, выдвигают 

гипотезы, обсуждают 

возможные пути 

решения проблем и 

возможный вклад 

каждого конкретного 

человека к решение 

глобальной проблемы 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

рефлексию, участвуя 

в подведении итогов 

исследования 
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2. Методические рекомендации к использованию приёмов формирующего 

оценивания на учебных занятиях  

В процессе учебных занятий предусмотрено формирующее оценивание 

обучающихся, которое позволяет ученику своевременно получать обратную связь о 

процессе достижения планируемых результатов, реализовывать субъектную позицию в 

образовательном процессе, видеть своё место в командной работе, понимать, на каком этапе 

деятельности находится ребенок, участвовать в создании индивидуальной образовательной 

траектории, если в ней есть необходимость. Ниже представлены основные приёмы 

формирующего оценивания, используемые на учебных занятиях, с краткими 

комментариями об использовании.  

Название приёма Описание приёма и целесообразности 

использования в рамках учебных 

занятий 

Рефлексия в виде заметок о процессе 

деятельности и отношении к ней 

По окончании деятельности обучающиеся 

создают мини-заметки о том, как именно 

они осуществляли деятельность (что 

делали, как делали, зачем делали), а затем в 

2-3 предложениях пишут, как они 

относятся к тому, чем занимались сегодня, 

какую практическую пользу видят в 

проделанной работе или какие 

эмоциональные признаки могут выделить у 

себя в процессе деятельности.  

Целесообразно использовать на любом 

этапе учебного занятия 

Минутные заметки Приём включает строго 

регламентированный опрос по следующим 

вопросам: 

1. Что нового сегодня было на учебном 

занятии? 

2. Что мне показалось особенно 

интересным? 

3. Где мне могут пригодиться умения, 

полученные на этом занятии? 

4. Какие вопросы у меня остались? 

5. чем это занятие выделяется из других? 

Обучающиеся отвечают на них устно или 

письменно одним предложением на 

каждый вопрос. 

Приём позволяет провести полную и 

подробную рефлексию за небольшое 

количество времени 

Составление отчёта по пройденному 

материалу 

Отчёт пишется в свободной форме как 

дневниковая запись, зачитывается вслух на 

занятии или после него в процессе другого 

занятия для актуализации деятельности на 

предыдущем.  

Позволяет ребенку осмысливать всю 

деятельность и понимать, как её 

продолжить далее. 
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Критериальное оценивание Критерии оценки процесса деятельности 

(планируемые результаты) или критерии 

оценки продукта деятельности (кластера, 

схемы, описания опыта и пр.) 

разрабатываются вместе с учениками, 

записываются на доску или в листы их 

самооценки, где дети производят само или 

взаимооценку. 

Приём помогает осуществлять грамотную 

оценку любой работы 

Кластер-схема Составляется кластер по любой 

теме/подтеме/вопросу, отражающий 

основные компоненты, связи, 

характеристики. Затем на слайд/доску 

выводится образец/эталон кластера. 

Каждый ученик самостоятельно 

комментирует свой кластер и те 

характеристики, которые выделены 

правильно и неправильно, ищет ошибки, 

рассуждает 

Приём позволяет детально проработать 

тему и каждому ребенку самостоятельно 

разобраться в ней 

Лист продвижения Разрабатывается Лист продвижения по 

теме/лабораторной/практической работе, 

включающий критерии и показатели её 

качественного выполнения. Ученик по 

окончании работы проводит качественную 

самооценку. 

Приём позволяет каждый раз наглядно 

видеть ученику «путь продвижения по 

теме». Целесообразно использовать при 

наличии большого количества 

действий/шагов по освоению материала 

Метаплан К каждой работе сначала составляется 

метаплан деятельности, включающий 

алгоритм её выполнения, по шагам. 

Позволяет каждому ребенку работать в 

своём режиме и видеть, «понимать 

деятельности изнутри», видеть слагаемые 

деятельности «мета (унивесальные 

учебные действия) + предметное 

содержание» 
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Воспитательный компонент программы 

Реализация воспитательного компонента программы «Биоквантум» осуществляется 

на основе предметного содержания (воспитательный потенциал темы указан в содержании) 

и действенных форм его реализации, направленных на формирование экологического 

мышления, профессионального самоопределения, духовно-нравственных качеств 

личности, приобщения к труду и науке, гражданско-патриотического воспитания. 

Воспитательный потенциал программы реализуется в процессе учебных занятий. Кроме 

того, обучающиеся участвуют во всех акциях и мероприятиях Плана воспитательной 

работы БУ ДО «Омская областная СЮТ» (https://oblsut55.ru/?page_id=10085 ). 

Цель: способствовать формированию у обучающихся «биологического» 

мировоззрения и чувства сопричастности к глобальным проблемам человечества.  

Задачи:  

 сформировать бережное отношение к своему здоровью и окружающему 

миру;  

 способствовать повышению уровня интереса к изучению биологии, 

формированию научного мировоззрения;  

 профессиональной ориентации школьников с учетом их потребностей. 
 

1 год обучения (базовый модуль) 

№ Тема в содержании ДООП Кол-

во 

часов 

Воспитательный компонент Форма 

реализации 

воспитатель

ного 

компонента 

1.1. 

Формируем «биологическое» 

мировоззрение современного 
человека. 

Понятие и структура науки 

«Биология». Основные 

биологические науки. 
 

2 Значение биологии в жизни 

человека. Глобальные проблемы 
человечества, связанные с 

предметом биологии, вклад 

конкретного человека в их 

решение. 

Тэд-лекция 

1.2. 

Свойство как существенный 

признак, отличающий один 
предмет/объект от другого. 

Решение кейса «Свойства 

живого». 

 

2 Разговор об отношении к 

«живому». 

Эвристическ

ая беседа 

1.3. 

Свойство как существенный 

признак, отличающий один 

предмет/объект от другого. 
Решение кейса «Свойства 

живого». 

2 Разговор об отношении к 

«живому». 

Кейс  

1.4. 

Свойство как существенный 

признак, отличающий один 
предмет/объект от другого. 

Решение кейса «Свойства 

живого». 

 

2 Разговор об отношении к 

«живому». 

Круглый 

стол  

1.5.  

 Адаптация – путь к 

бессмертию? 

Изучение приспособлений 
живых организмов к 

условиям внешней среды на 

примере насекомых 

 

2 Разговор о нравственности «Ко 

всему ли можно и нужно 

адаптироваться?». Понятие 
«нравственная/безнравственная 

адаптация». 

 

Занятие-

исследовани

е  

https://oblsut55.ru/?page_id=10085
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3.1. 
Всё началось… с клетки… 

 
2 Обсуждение вклада учёных в 

развитие науки: этика в науке. 

Беседа  

3.4.  

. Как развивается 
вирусология сегодня? 

Неклеточная форма жизни 

 

2 Обсуждение последствий 
пандемий и путей их 

предотвращения, вклад 

конкретного человека. 

Кейс  

3.5. 

Клетка – единица всего 

живого. 

 

2  

рефлексия в виде заметок на тему: 

«Может ли одна клетка 

существовать как отдельный 
организм?». 

Тэд-лекция  

4.2. 

Изучение микропрепаратов 

клеток растений, животных, 
грибов и бактерий.  

 

2 Обсуждение разнообразия флоры 

и фауны Омского региона. 
 

Викторина  

4.3.  

От пользы к бесполезности? 

История антибиотика  
Изготовление и изучение 

микропрепарата мукора и 

пеницилла, изучение их 
строения.  

 

2 Разговор о вкладе учёных в 

разработку антибиотиков, 
спасении жизней во время ВОВ в 

России, о вкладе конкретных 

людей в решение проблемы 
антибиотикорезистентности. 

 

Виртуальная 

лаборатория  

4.5. 

Эксперимент как 

эмпирический метод 
познания. 

Изготовление и изучение 

микропрепарата 
лактобактерий. 

 

2 Разговор о здоровье, связанном с 

микрофлорой кишечника человека 
и зависимости от образа жизни 

человека. 

 

Лабораторна

я работа  

5.1. 

Процесс в науке – явление 

сложное. 
Митоз и мейоз. История 

открытия простого и 

непростого делений клеток. 
 

2 Обсуждение важности научного 

открытия в жизнедеятельности 
человека. 

 

Интерактивн

ая беседа 

5.2. 
Основные фазы митоза и 

мейоза. 

2 Обсуждение важности научного 

открытия в жизнедеятельности 

человека. 
 

Мини-

конференция  

5.3. 
Сходства и отличия мейоза от 

митоза. 

2 Обсуждение важности научного 

открытия в жизнедеятельности 

человека. 
 

Семинар  

6.1. 

Функция как отличительная 

особенность объекта 
исследования  

 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

 

2 Разговор о важности всех живых 

организмов для экосистемы 
планеты. 

 

Эвристическ

ая беседа  

6.3. 

Способы анализа и оценки как 

уровней владения 

информацией. 
Анализ и оценка различных 

гипотез 

возникновения жизни на 

Земле. 
 

2 Анализ и оценка различных 

гипотез возникновения жизни на 

Земле 

Занятие-

исследовани

е  
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2 год обучения (углубленный модуль) 

7.2.  

Состав и структура объекта 

Химический состав тканей 
организма 

2 Разговор о сложности организмов 

и их разнообразии. 
 

Интерактивн

ая игра  

8.1. 

Процесс как совокупность 

изменений 

Обмен веществ и его роль в 
живом организме  

 

2 Участие в дискуссии Диспут  

8.2. 

Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция 
процессов 

жизнедеятельности» 

 

2 Участие в исследовании на 

ролевых началах, поиск решения 
проблемной ситуации, работа в 

группах 

Ролевая игра  

8.4. 

Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция 

процессов 

жизнедеятельности» 
 

2 Философский разговор о 

конечности бытия живого.  

 

Кейс  

9.1. 

Учимся находить и 

формулировать проблемы и 
пути их решения 

Выбор темы проекта, 

составление плана. 

 

2 Определение этапов и технологии 

работы, собственной роли в 
процессе «перевернутого 

обучения», работа над проектом в 

группах. 

 

Практическа

я работа  

9.3. 

Проектирование как 
командный процесс 

Обучение командной работе 

над проектом 

 

2 Организация и координация 

работы в команде. Распределение 

ролей с учетом личностных и 
профессиональных качеств 

участников.  Установление правил 

работы в команде. Согласование 

плана работы всеми членами 
группы.  

 

Тренинг   

13.1. 

Закономерности как 
фундамент науки 

Наследственность и 

изменчивость – 

фундаментальные свойства 
живых организмов. 

Закономерности 

наследования признаков. 
 

2 Разговор о теориях развития 
личности человека и месте 

генетики в этом процессе. 

 

Лекция-
визуализаци

я  

14.1. 

Проектирование как способ 

познания 

объекта/предмета/явления 
Защита индивидуальных и 

групповых проектов 

 

2 Участие в дискуссии Мини-

конференция  

14.2. Рефлексия 
2 Что такое рефлексия и для чего 

она нужна. 

Рефлексивно

е мини-

сочинение  

 Итого: 50   

 Тема в содержании ДООП Кол-

во 

часов 

Воспитательный компонент Форма 

реализации 

воспитател
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ьного 

компонента 

1.1. 

 Вопросы развития науки 
Основные этапы развития и 

современное состояние 

микробиологии 

2 Разговор о 
важности/своевременности/несвое

временности научных открытий. 

Взгляд на прогресс 

Круглый 
стол  

1.2. 

Основной предмет 

систематики и 

номенклатуры  

Систематика и номенклатура 
микроорганизмов. 

 

2 Просмотр видео «Микроорганизмы 

вокруг нас» 

Викторина  

1.3. 

Методы как способы 
познания 

действительности. 

Эмпирические, 

теоретические и 
математические методы в 

исследовании. 

Методы изучения в 
микробиологии. 

2 Обсуждение роли методов для 
жизнедеятельности человека в 

современном мире. Какие методы 

не устаревают? 

 

Эксперимен
тальная 

беседа  

1.4. 

Обзор научных открытий 21 

века 

Важнейшие открытия в 
области микробиологии. 

 

2 Важнейшие открытия в области 

микробиологии. 

 

Квест  

2.1. 

Лаборант-исследователь. 
Что за специальность? 

Правила поведения в 

лаборатории. 

 

2 Разработка памяток с 
последующей презентацией на 

тему «Правила поведения в 

лаборатории».  

 

Практикум  

2.4. 

Почему принцип нельзя 

нарушать?  

Принципы работы в 
лаборатории. 

 

2 Почему принцип нельзя нарушать?  

 

Эвристическ

ая беседа  

3.4. 
Гигиена микробиолога. 
 

2 Гигиена труда в 

микробиологической 
промышленности. 

Предотвращение заражения. 

Известные происшествия в 
лабораториях, приведшие к 

бактериальному заражению. 

Мероприятия по предотвращению 

заражения людей и контаминации 
окружающей среды.   

Семинар  

5.1. 

Среда как основа 

функционирования 
микроорганизмов 

Виды питательных сред и 

особенности их применения. 

2 Разговор о среде как основе 

развития. 
 

Кейс  

7.1. 

Описание рисков и способов 

их преодоления 
Основные пути передачи 

инфекции и воздействие на 
них.  

 

2 Основные инфекционные 
заболевания и их характеристики. 

Эпидемия и эпидемический очаг. 

Особо опасные инфекции: чума, 
холера, оспа, желтая лихорадка и 

другие. Возникновение и 

Тэд-лекция  
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распространение инфекционных 

заболеваний. Инкубационный 
период. Профилактика. 

 

7.2. 

Описание рисков и способов 

их преодоления  
Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

 

2 Распространений инфекций. 

Основные направления 
профилактики: устранение 

источника инфекции, разрыв путей 

передачи, повышение 
невосприимчивости людей. 

Вакцинация, особенности метода. 

Описание метода иммунизации. 

Химиопрофилактика.  
 

Проблемная 

лекция  

7.3. 

Описание рисков и способов 

их преодоления  
Значение 
иммунопрофилактики 

2 Иммунопрофилактика - метод 

индивидуальной или массовой 
защиты. Оценка эффективности 

иммунопрофилактики. 

Профилактические прививки. 

Вакцинация и ревакцинация. 
Показания и противопоказания к 

вакцинациям. Статистика 

инфекционных заболеваний 
привитых и непривитых людей. 

Мини-

конференци
я  

11.1. 

Проектирование как 
процесс. Отличия от 

исследования 

Понятие «Индивидуальный 
проект».  

 

2 Проектная работа. Отличительная 

особенность индивидуального и 

группового проекта. Правила 
постановки проблемной задачи. 

Предложение путей решения 

проблемной задачи. Описание 
целей и задач проектной работы. 

Описание этапов выполнения 

работы и их сроков. Составление 

плана работы.  

Практикум  

11.4. 

Виды проектов в 

современной науке. 

Наукоёмкость как понятие, 
связанное с 

проектированием 

Дидактические особенности 

проектов разного типа.  
 

2 Типы проектов. Особенности 

научно-исследовательских 

проектов. Социальные проекты - 
преобразующие материальный мир 

и отношения между людьми. 

Образовательные (учебные) 

проекты. Проекты, преобразующие 
сознание отдельного человека.  

Тэд-лекция  

11.8. Система оценки проекта. 

2 Значимость проделанной работы 

для человечества и окружающей 
среды. 

Круглый 

стол   

11.1
9. 

Психологический аспект 
готовности к выступлению. 

2 Основы психологической 

подготовки к публичному 

выступлению. Жесты и мимика 
рассказчика. Обращение к 

авторитетным источникам. 

Репетиции публичного 
выступления. Работа над 

интонацией. Этапы подготовки 

речи. Методы преодоления страха.  

Интерактив

ная игра  

11.2

0. 

Культура выступления и 
ведения дискуссии.  

 

2 Ораторские приемы. Культура 
публичных выступлений. 

Соблюдение регламента. 

Тренинг  
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Качество реализации воспитательного потенциала ДООП оценивается в процессе 

педагогического наблюдения и проявляется в следующих критериях и показателях 

деятельности учеников: 

 

Критерий Ярко 

проявляется 

Проявляется Не 

проявляется 

Активное участие в беседах, играх, квестах по 

воспитанию на учебных занятиях 

   

Умение и готовность выделять у себя, описывать 

эмоции в процессе деятельности, от 

происходящих воспитательных событий 

   

Активное и результативное участие в 
воспитательных мероприятиях БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» 

   

Демонстрируемая готовность защищать «живое» 
на Земле 

   

 

 

 

Подготовка рассказа для 

выступления. Культура 
невербальной коммуникации. 

Требования к внешнему виду 

рассказчика. Дискуссия - путь к 

истине. Правила эффективного 
ведения дискуссии.  

 Итого: 32   



Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Характеристика помещения для занятий по программе «Биоквантум». 

Для реализации программы требуется специализированная лаборатория/аудитория, 

полностью оснащенная необходимым оборудованием: 

№ п/п Наименование Количество 

1 Готовые микропрепараты тканей животных 6 

2 Предметное стекло 14 

3 Покровное 14 

4 Скальпель 5 

5 Набор красителей «Окраска по Граму» 3 

6 1) Термометр 1 

7 Барометр 2 

8 Ареометр 14 

9 1) Фиалка 1 

10 2) Грунт 1 

11 3) Савок 14 

12 Контейнер формованный 14 

13 1) Садовый  14 

14 Чашка Петри 14 

15 2) Колбы 14 

16 3) Штатив для пробирок 5 

17 4) Пробирки 14 

18 Мерные стаканы 14 

19 1) HCl 5 мл 

20 Йод 5 мл 

21 2) Сырой и вареный картофель 5 мл 

22 3) Крахмал 2 г 

23 Дистиллированная вода 1 л 

24 4) Фенолфталеин 10 г 

25 5) Пероксид водорода 50 мл 

26 6) КОН 2 мл 

27 7) Компьютеры 14 

28 Интерактивная доска 1 

29 Халат 14 

30 Перчатки 14 

 

Учебно-методическое обеспечение, включающее методические пособия базовой 

серии «Методический инструментарий наставника», рекомендованные НТИ для 

использования наставниками сети детских технопарков «Кванториум»: 

1. Биоквантум тулкит. Рязанов И. , Андреюк Д. – 2-е изд. , перераб. и доп. –М.: Фонд 

новых форм развития образования, 2019 – 108 с. 

2. Основы микробиологии: учебник / К.А. Мудрецова-Висс, В.П. Дедюхина, Е.В. 

Масленникова; Владивостокский университет экономики и сервиса. – 5-е изд., 

исправленное, пересмотренное и дополненное. – М.: ИНФРА-М, 2014 – 354 с. 

Список информационно-образовательных ресурсов, сервисов, платформ и веб-

ресурсов 

Название Ссылка Тип 

Работа с 

нейроконструктором 

«Bitronics N 

BiTronics Lab - YouTube Видеокурс 

https://www.youtube.com/channel/UCGF1CvXMN8c-9aNx3c8tzng


60 

 

Педагогические технологии, применяемые при реализации программы. 

1. Технология проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

2. Технология проблемного обучения.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии.  

5. Технология проблемного обучения. 

6. Технология развивающего обучения. 

7. Технология формирующего оценивания. 

8. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности воспитанников: дифференцированного обучения, теории решения 

изобретательских задач, развития критического мышления и др. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки «Образование и педагогические науки» или высшее образование, 

либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы.  

К реализации программы также допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию не менее чем за три года обучения, или обучающиеся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.  
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.microbium.ru/  

9. Основы органической химии: учеб. пособие / М. Г. Сафаров, Ф. А. Валеев, В. 

Г. Сафарова, Л. Х. Файзуллина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Спб.: Лань, 2022. — 532 с.  

10. Справочник натуралиста. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bioaa.info/  

11. Справочник по биологии. 5–11 классы: учеб. пособие / составитель Д. А. 

Соловков. — 3-е изд. — М.: ВАКО, 2020. — 146 с.  

12. Стась Н. Ф. Решение задач по общей химии / Н. Ф. Стась, А. В. Коршунов. — 

4-е изд. — Спб.: Лань, 2023. — 168 с.  

13. Тархов К. Ю. Общая и неорганическая химия. Окислительно-

восстановительные реакции и химическое равновесие. Сборник заданий и вариантов: учеб. 

пособие/ К. Ю. Тархов. — Спб.: Лань, 2022. — 80 с.  
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14. Турниры, олимпиады и школы по биологии [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://bioturnir.ru/  

15. Хиросава М. Биология в вопросах и ответах: руководство / М. Хиросава ; 

перевод с японского К. В. Павловской. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 130 с.  

16. Черникова Н. Ю. Задачи по основам общей химии для самостоятельной 

работы с ответами и решениями: учеб. пособие / Н. Ю. Черникова, Е. В. Мещерякова. — 2-

е изд.— Спб.: Лань, 2022. — 304 с.  

17. Школьные олимпиады СПбГУ. Биология 2020 : учеб. пособие. — Спб.: 

СПбГУ, 2021. — 258 с.  

18. Электронный учебник «Основы биотехнологии» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.biotechnolog.ru/map.htm –http://www.ecosystema.ru/  

 

 

Дистанционные и очные курсы для профессионального развития, MOOC, видео, 

вебинары, онлайн-мастерские и т.д. 

Название  Ссылка Тип  

Методический портфель 

учителя биологии 

https://uchitel.club/events/metodicheskiy-

portfel-uchitelya-biologii/  

Видеокурс 

Методы молекулярной 

биологии. Полимеразная 

цепная реакция(ПЦР) 

https://youtu.be/OXbAd6YZzoA   Видеолекция 

Генетика. ДНК https://www.lektorium.tv/genetics  Видеокурсы 

Основы работы с цифровой 

лабораторией в области 

нейротехнологий BiTronics 

Lab 

https://youtu.be/8gRp3wAQnLo  Вебинар 

Нейроинтерфейсы: от 

биологии до анализа данных 

https://teach-in.ru/course/neural-interfaces-

from-biology-to-data-analysis  

Видеолекции 

 

Web-ресурсы по направлению: тематические сайты, видеоканалы, видеоролики, игры, 

симуляторы, цифровые лаборатории, онлайн-конструкторы и т.д. 

Название Ссылка Тип  

Нейроконструкторы BiTronics 

Lab 

https://bitronicslab.com  Онлайн-

конструктор  

Экокласс  https://экокласс.рф  Портал 

Инфоурок https://infourok.ru  Портал 

AdMe https://youtube.com/@ADME_RU  Видеоканал 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchitel.club/events/metodicheskiy-portfel-uchitelya-biologii/
https://uchitel.club/events/metodicheskiy-portfel-uchitelya-biologii/
https://youtu.be/OXbAd6YZzoA
https://www.lektorium.tv/genetics
https://youtu.be/8gRp3wAQnLo
https://teach-in.ru/course/neural-interfaces-from-biology-to-data-analysis
https://teach-in.ru/course/neural-interfaces-from-biology-to-data-analysis
https://bitronicslab.com/
https://экокласс.рф/
https://infourok.ru/
https://youtube.com/@ADME_RU
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Ресурсы для самообразования  

Название  Ссылка Тип  

Биология.  

Электронный учебник 

http://www.ebio.ru/index-

1.html 

Статьи  

Виртуальная 

образовательная 

лаборатория 

http://www.virtulab.net/index.

php?option=com_content&vie

w=section&layout=blog&id=

7&Itemid=102 

Видеокурсы 

Я иду на урок биологии https://bio.1sept.ru/urok/ Статьи  

База знаний по биологии 

человека  

http://humbio.ru/humbio/0112

2001/medgen/0005c1a6.htm 

 

Статьи, видеокурсы, форум, 

тесты 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
https://bio.1sept.ru/urok/
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/0005c1a6.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/medgen/0005c1a6.htm
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Приложение № 1 

  
Возрастные особенности целевой группы обучающихся, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(подростковый возраст) 
 

Краткая психолого-педагогическая характеристика Основные формы деятельности в 

контексте образования 

Основные возрастные задачи Основные образовательные 

условия и процессы 

Основные образовательные 

формы: 
Ведущая 

деятельность 

Основные психологические 

новообразования 

– интимно-личностное 

общение со 

сверстниками является 

своеобразной формой 

воспроизведения 

между сверстниками 

тех отношений, 

которые существуют 

среди взрослых людей, 

формой освоения этих 

отношений. 

Отношения со 

сверстниками более 

значимы, чем со 

взрослыми, происходит 

социальное 

обособление подростка 

от своей 

генеалогической семьи 

- чувство взрослости, становление 

«Я-концепции» как интегративной 

системы представлений о себе; 

- развитие нравственного 

саморегулирования; 

- формирование зрелых форм 

учебной мотивации, при которой 

учение приобретает личностный 

смысл; 

- гипотетико-дедуктивное мышление 

как условие формирования научного  

мировоззрения; 

- развитие новых форм общения и 

придания особой значимости 

общению; 

- опыт совместного действия в 

сообществе сверстников и значимых 

взрослых, объединённых на основе 

совместного замысла деятельности; 

- опыт личностно и социально 

значимого решения и поступка. 

-  общение: формирование групп и 

сообществ по интересам и реализация 

совместных интересов, в развитой форме; 

-  совместная социально-значимая 

деятельность, установление статусных 

отношений в совместной деятельности и 

сообществах по интересам; 

- познание и учение: тематически 

ориентированный устойчивый 

познавательный интерес; освоение 

основных схем моделирования законов 

объективного мира; освоение собственной 

эмоциональной сферы и телесных 

изменений; 

-  творчество: освоение целостного 

авторского действия; освоение 

эстетической формы как способа 

выражения эмоциональной сферы и 

отношения к действительности (в том числе 

через воображаемые сюжеты и ситуации); 

освоения нормы конструирования как 

моделирования свойств реальных и 

воображаемых объектов; 

- игра: игра на основе освоенных знаний о 

мире, в том числе игра в гендерные 

отношения и социальные статусы на основе 

присвоенных культурных образцов; 

- труд: усвоение позитивных установок к 

труду и различным продуктивным 

технологиям. 

-  развитие воображения как 

способности проектирования 

образов внешнего мира и своих 

действий в этом внешнем мире;  

- развитие способности 

удерживать свою позицию и 

точку зрения,  

кооперироваться с иными 

позициями и носителями иных 

точек зрения; 

-  овладение свободой и 

самодеятельностью 

создать условия, в которых 

возможно: 

двигаться в познании 

окружающего мира по 

собственной индивидуальной 

образовательной траектории; 

приобрести опыт собственной 

проектной работы; 

рассматривать своё видение мира 

из других позиций, что связано с 

выстраиванием позиционных 

коопераций в учебном процессе;  

экспериментировать с 

собственным действием, 

возможность пробовать 

различные учебные интересы 

(меняя пред-профиль своего 

обучения) организация 

продуктивной внутривозрастной 

и межвозрастной коммуникации, 

а позднее — продуктивного 

социально-представленного 

«проектного» действия; 

формирование навыков 

управления собой и своими 

состояниями, 

самопозиционирования, 

управления микроколлективом 

клубы по интересам; 

практикоориентированные 

объединения как социального, 

так и профессионального 

характера; исследовательские 

лаборатории (практикумы); 

учебные социальные проекты, 

массовые движения, проектные 

сессии (в том числе, в формате 

интенсивных школ). 
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Возрастные особенности целевой группы обучающихся, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной программы (юношеский возраст) 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика Основные формы деятельности 

в контексте образования 

Основные возрастные задачи Основные 

образовательные 

условия и процессы 

Основные образовательные формы: 

Ведущая деятельность Основные психологические 

новообразования 

– учебно-профессиональная: учебная  

деятельность приобретает приобрести 

новую направленность и новое 

содержание, ориентированное на 

будущее. Речь идет об избирательном 

отношении к некоторым учебным 

предметам, связанным с планируемой 

профессиональной деятельностью и 

необходимым для поступления в вуз. В 

юношеском возрасте характер развития 

определяют труд и учение как 

основные виды деятельности. 

главные новообразования 

юношеского возраста — 

саморефлексия, осознание 

собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению, 

установка на сознательное 

построение собственной жизни, 

постепенное врастание в 

различные сферы жизни. 

-  общение: разрушается 

внутригрупповое общение со 

сверстниками, усиливаются 

контакты с лицами 

противоположного пола, а также 

со взрослыми при возникновении 

сложных житейских ситуаций; 

поиск близких дружеских связей, 

основанных на глубокой 

эмоциональной привязанности и 

общности интересов; 

- познание и учение: учение 

приобретает непосредственный 

жизненный смысл, связанный с 

будущим, осознание своей 

жизненной перспективы и 

профессиональных намерений; 

-  творчество: овладение 

средствами самовыражения, 

основное значение приобретает 

ценностно-ориентационная 

активность, в которой главное 

ориентация на творчество, его 

ценность и значимость как для 

самого субъекта развития, так и 

для общества в целом; 

- труд: растет сознательное 

отношение к труду и учению. 

 формирование умений 

эффективно использовать 

особенности своего физического 

развития (в труде, спорте и т.д.); 

 складывание 

индивидуальной структуры своего 

гендерного поведения, своего 

«образа»; 

 установление новых и более 

зрелых отношений со 

сверстниками обоих полов; 

 завоевание эмоциональной 

независимости от родителей и 

других взрослых; 

 подготовка к 

профессиональной карьере, 

обучение нацелено на получение 

профессии (в вузе или 

непосредственно на рабочем 

месте, и даже еще в школе — при 

дифференцированном отношении 

к разным учебным предметам, при 

посещении подготовительных 

курсов); 

 формирование социально 

ответственного поведения, 

гражданской активности (в том 

числе политической, 

идеологической, экологической и 

т.д.); 

 построение внутренней 

системы ценностей и этического 

сознания как руководства для 

поведения. 

 

создание условия для 

личностного и 

профессионального 

самоопределения; 

формирования 

индивидуального стиля 

умственной 

деятельности; 

развитие проектных 

умений; 

развитие интереса к 

различным источникам 

информации (книгам, 

кино, телевидению), к 

самостоятельному 

приобретению знаний,  

профессиональные пробы; 

квазипрофессиональная детельность 

(контекстное обучение, семинары, 

тренинги, тренажеры, практикумы, 

стажировки и т.п.); 

индивидуальная учебная деятельность 

в рамках индивидуальной 

образовательной программы; 

Учебно-исследовательская 

деятельность в конкретной 

предметной области 

проектная социальная деятельность 

практикоориентированные 

объединения профессионального 

характера; исследовательские 

лаборатории (практикумы); учебные 

социальные проекты, массовые 

движения, проектные сессии (в том 

числе, в формате интенсивных школ). 
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Приложение 2 

Критерии успешности освоения программы и развития обучающегося 

 

Приемы диагностики:  

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 анализ и оценка результатов выполнения контрольных заданий; 

 собеседование (индивидуальное, групповое); 

 анализ результатов проектной работы / результатов презентации и защиты проектной работы; 

 анализ участия в конкурсах, мероприятиях и событиях. 

 

Уровень знаний 

определяется на основе тестирования, педагогического наблюдения 

 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Результаты 

тестовых 

заданий 

Показатели педагогического наблюдения 

низкий менее 40 % Не освоены простейшие умственные операции. Затрудняется в логических 
связях, не может установить причину и следствие, плохо владеет 

аппаратом науки («биологическим»), не умеет работать с обозначениями 

элементов, выполняет только репродуктивные задания, чаще «по образцу» 

средний 40 – 59% Неуверенно, не полностью, с ошибками, чаще с помощью педагога 

выполняет умственные действия, с трудом отыскивает логические связи в 

задачах и практических работах, работает преимущественно «по образцу» 

высокий 60 – 79 % Легко выполняет умственные действия, испытывая небольшие 

затруднения или допуская незначительные ошибки. Умеет работать с 

задачами в общем виде.  Работает чаще самостоятельно. Умеет переносить 

умственные операции на другие задачи и области использования  

творческий 80 – 100% Легко и качественно выполняет умственные действия, практически без 

ошибок. Умеет работать с задачами в общем виде. Работает 

самостоятельно. Умеет переносить умственные операции на другие 

задачи и области использования. Стремится к освоению дополнительной 
информации по профилю за рамками программы 

Уровень развития технологической компетентности (способности и готовности обучающихся к 

решению творческих/нестандартных задач) 

 

определяется на основе анализа и оценки лабораторных или практических работ, результатов выполнения 

контрольных заданий, презентации и защиты проектов, результатов конкурсов 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Теоретические знания Практическая работа 

Низкий Менее 40 %. Не понимает и не может воспроизвести 

основные определения, объяснить суть понятий и 

содержательных элементов, перечисленных в 

планируемых результатах программы  

Не освоены простейшие операции. Не 

умеет выполнять действия, 

перечисленные в планируемых 

результатах  

Средний 40 – 59%. Неуверенно, не полностью, с ошибками, 

часто с помощью педагога, объясняет понятия и 
содержательные элементы, нечетко понимает смысл 

понятий 

Неуверенно, не полностью, с ошибками, 

часто с помощью педагога выполняет 
действия, перечисленные в планируемых 

результатах  

Высокий 60 – 79 % понимает и объясняет понятия и 

содержательные элементы, перечисленные в 

планируемых результатах программы, испытывая 

лишь небольшие затруднения или допуская 

незначительные ошибки 

Выполняет все действия, перечисленные 

в планируемых результатах, испытывая 

небольшие затруднения или допуская 

незначительные ошибки. Работает чаще 

самостоятельно 

Творческий 80 – 100% понимает и четко объясняет суть понятий 

и содержательных элементов, перечисленных в 

планируемых результатах программы, редко 

допуская незначительные ошибки 

Выполняет все действия, перечисленные 

в планируемых результатах, иногда 

допуская незначительные ошибки. Умеет 

работать самостоятельно  
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Мотивация к достижениям по профилю программы 

(определяется на основе динамики участия и качества достижений обучающихся в образовательных 

событиях разного уровня) 

 

Уровень 

результатов 

обучающегося 

Участие в мероприятиях (образовательных 

событиях) 

Достижения обучающегося 

Низкий Не принимает участие в мероприятиях Достижений нет 

Средний Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области 

Участник мероприятий, не является 

призером 

Высокий Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области, 
межрегиональных, международных 

Участник и призер (поощрительные и 

дополнительные награды) 

Творческий Принимает участие в мероприятиях 

объединения, района, города, области, 

межрегиональных, международных 

Победитель мероприятий (основные 

награды и дипломы) 

 

Критерии оценки личностных качеств 

определяются методом педагогического наблюдения 

(методика «Диагностика воспитанности обучающегося детского объединения (Журнал «Внешкольник», № 

9, 2006 год) 

 

Критерии 

воспитанности 

Параметры оценки воспитанности Оценка 

воспитанности 

обучающегося 

начало конец 

учебного года 

Профессиональная направленность 

Этика и эстетика 

выполнения работы и 
представления ее 

результатов 

Старается полностью завершить каждую работу, использовать 

необходимые дополнения 

  

Стремится придать каждой работе гармоничность по цвету и форме   

Старается придать каждой работе содержательную 
(функциональную) направленность 

  

Культура организации 

своей деятельности 

Правильно и аккуратно организует рабочее место   

Аккуратен в выполнении практической работы   

Четко выполняет каждое задание педагога   

Терпелив и работоспособен   

Уважительное 

отношение к 

профессиональной 

деятельности других 

При высказывании критических замечаний в адрес чужой работы 

старается быть объективным 

  

Подчеркивает положительное в чужой работе   

Высказывает пожелания по улучшению работы   

Адекватность 

восприятия 

профессиональной 

оценки своей 

деятельности и её 

результатов 

Стремится исправить указанные ошибки   

Прислушивается к советам педагогов и сверстников   

Воспринимает профессиональные замечания как пожелания к 

совершенствованию работы 

  

Знание и выполнение 

профессионально-

этических норм 

Доброжелателен в оценках работы других   

Не дает негативных личностных оценок   

Стремится к помощи в работе другим   

Стремится к профессиональной оценке работы других   

Социальная воспитанность 

Коллективная 

ответственность 

Проявляет активность и заинтересованность при участии в 

массовых мероприятиях учебного характера (выставках, конкурсах, 

итоговых занятиях) 

  

Предлагает помощь в организации и проведении массовых 

мероприятий учебного характера 

  

Участвует в выполнении коллективных работ   

Старается хорошо выполнить свою часть коллективной работы   

Умение 

взаимодействовать с 

Неконфликтен   

Не мешает другим детям на занятии   
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другими членами 

коллектива 

Предлагает свою помощь другим детям   

Не требует излишнего внимания педагога   

Толерантность  Не насмехается над недостатками других   

Не подчеркивает ошибки других   

Доброжелателен к детям других национальностей   

Активность и желание 

участвовать в делах 

детского коллектива 

Стремиться участвовать во внеучебных мероприятиях (праздниках, 

экскурсиях и др.) 

  

Выполняет общественные поручения   

Проявляет инициативу в организации и проведении массовых форм, 

инициирует идеи 

  

Стремление к 

самореализации 

социально адекватными 

способами 

Стремится передавать свой интерес к занятиям и опыт другим   

Стремится к саморазвитию, получению новых знаний, умений, 

навыков  

  

Проявляет удовлетворенность своей деятельностью   

С желанием показывает другим результаты своей работы   

Соблюдение 

нравственно-этических 

норм 

Соблюдает правила этикета   

Развита общая культура речи   

Проявляет общую культуру оформления своей внешности 

(аккуратность в одежде и прическе и т.п.) 

  

Выполняет правила поведения на занятиях кружка   

Итого баллов:   

 

Система показателей названных поведенческих проявлений 

Уровень результатов 

обучающегося 

Результаты диагностики 

низкий 0 баллов – не проявляется 

средний 1 балл – слабо проявляется 

высокий 2 балла – проявляется на среднем уровне 

творческий 3 балла – высокий уровень проявления 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 
(определяются методом педагогического наблюдения) 

№ 

п\п 

Показатели Балл в 

соответствии с 

уровнем 

(0-3) 

Регулятивные УУД 

1.  владеет способами совместной деятельности, способен работать в команде  

2. способен управлять собственной проектной деятельностью, самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения проектных задач 

 

3. способен соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль и оценку своей деятельности в процессе достижения 

результата 

 

4. способен определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

 

5. способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения 

 

6. способен принимать ответственность за собственные действия и их результаты   

7. владеет способами совместной деятельности, способен работать в команде  

8. способен управлять собственной проектной деятельностью, самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения проектных задач 

 

Познавательные УУД 

1. способен использовать наблюдения, измерения и моделирование  

2. способен комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного их применения 

 

3. демонстрирует перенос теоретических и практических знаний при выработке 

решений проблем 

 

4. способен формулировать, представлять и решать проблемы  



71 

5. способен применять на практике технологии учебного проектирования  

6. составляет проектную документацию  

7. способен работать с разными источниками информации, изучать и 

обрабатывать информацию 

 

8. умеет использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и 

т.д.) 

 

9. применяет ИКТ в проектной деятельности;  

Коммуникативные УУД 

1. способен к критическому суждению в отношении получаемой информации  

2. владеет различными средствами письменного и устного, 

телекоммуникационного общения 

 

3. способен выбирать адекватные ситуациям формы вербального и невербального 

общения, способы формирования и формулирования мысли 

 

4. способен сообщать собственные идеи логично, используя количественную и 

качественную информацию 

 

5. способен логически мыслить, объяснять и аргументировать свои действия и 

позицию 

 

6. владеет способами презентации себя и своей деятельности  

7. способен к критическому суждению в отношении получаемой информации  

8. владеет различными средствами письменного и устного, 

телекоммуникационного общения 

 

 

Система показателей метапредметных результатов 

 

Уровень результатов 

обучающегося 

Результаты диагностики 

низкий 0 баллов – не проявляется 

средний 1 балл – редко проявляется 

высокий 2 балла – иногда проявляется  

творческий 3 балла – постоянно проявляется 

Критерии определения социальной адаптации обучающихся: 

1. Адаптация обучающихся к условиям образовательной среды: сохранность контингента (в процентах) 

2. Адаптация обучающихся к жизни в социуме (профессиональное самоопределение - количество 

обучающихся в %, перешедших в программы проектного уровня Кванториума



Приложение 3 

Контрольно-оценочные средства программы 

 

Примерные задания для проведения стартового контроля 

 

Пример тестового задания для стартового контроля  

 

1. Наука, изучающая клетку называется 

1) Физиологией                                       

3) Анатомией 

2)  Цитологией                                       

4) Эмбриологией 

 

2. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1) М. Шлейден                                         

2) Т. Шванн 

3) Р. Гук   

4) Р. Вирхов    

                                  

3. Элементарная биологическая система, способная к самообновлению - это 

1) Клеточный центр                                         

2) Мышечное волокно сердца   

3) Подкожная жировая клетчатка  

4)Проводящая ткань растения 
 

4. К прокариотам относятся 

1) Элодея                                                 

2) Шампиньон 

3) Кишечная палочка                                         

4) Инфузория-туфелька 

 

5.  Основным свойством плазматической мембраны является 

1) Полная проницаемость                                  

2) Полная непроницаемость 

3). Избирательная проницаемость 
4). Избирательная полупроницаемость 

 

6. Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 

1) Диффузия                                                 

2) Осмос 

3) Пиноцитоз 

4) Транспорт ионов 

                                                 

7. Внутренняя полужидкая среда клетки - это 

1) Нуклеоплазма                                         

2) Вакуоль  

3) Цитоскелет 
4) Цитоплазма 

 

8. В рибосомах в отличие от лизосом происходит 

1) Синтез углеводов                                 

2) Синтез белков 

3) Окисление нуклеиновых кислот 

4) Синтез липидов и углеводов 

 

9. Какой органоид принимает участие в делении клетки 

1) Цитоскелет                                         

2) Центриоль 
4) Клеточный           

5) Вакуоль 
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10. Гаплоидный набор хромосом имеют 

1) Жировые клетки человека 

2) Спорангии листа 

3) Клетки слюнных желез 

4) Яйцеклетки голубя и воробья 

 

11. В состав хромосомы входят 

1) ДНК и белок                                         
2) ДНК и РНК 

3) РНК и белок 

4) Белок и АТФ                                         

 

12. Главным структурным компонентом ядра является 

1) Хромосомы                                         

2) Рибосомы 

3)Ядрышки                      

4) Нуклеоплазма 

 

13. Грибная клетка, как и клетка бактерий,   

1) Не имеет ядерной оболочки                 
2) Имеет одноклеточное строение тела 

3) Не имеет хлоропластов 

4) Имеет неклеточный мицелий 

 

14. Нити хроматина, накрученные на особые белки, образуют 

1) Хромопласты                                                        

2) РНК 

3) Лизосомы                                                                      

4) Хромосомы 

 

15. Внутриклеточное расщепление белков до аминокислот происходит в 
1) Аппарате Гольджи 

2) Клеточном центре  

3) Рибосомах 

4) Лизосомах 

 

Ключи: 1-2; 2-3; 3-1; 4-3; 5-3; 6-1; 7-4; 8-2; 9-2; 10-4; 11-1; 12-3; 13-3; 14-4; 15-4. 

 

Повышенный уровень – учащийся отвечает правильно на 13-10 вопросов 

Базовый уровень – учащийся отвечает правильно на 9-7 вопросов 

Пониженный уровень – учащийся отвечает правильно на 1-8 вопросов 

 

Пример практического задания 

«Строение клетки-основные органоиды» 
Цель: Описать микропрепараты клеток, определить их принадлежность и сравнить между собой.  

Оборудование: микроскоп, микропрепарат растительной и животной клеток. 

Ход работы:  

1. Изучить микропрепараты клеток в настроенном микроскопе.  

2. Среди предложенных образцов найти животную клетку. 

3. Среди предложенных образцов найти растительную клетку.   

4. Заполнить таблицу 1.  

Таблица 1. Сравнение растительной и животной клеток  

Признак  Наличие/отсутствие 

Растительная клетка Животная клетка 

Ядро    

Вакуоль    

Пластиды   

Лизосомы    

Рибосомы   

Митохондрии    

Аппарат Гольджи    

Цитоплазма    
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Ключ: 

Образец№1- животная клетка  

Образец№2- растительная клетка  

Таблица 1. Сравнение растительной и животной клеток 

Признак  Наличие/отсутствие 

Растительная клетка Животная клетка 

Ядро  Есть  есть 

Вакуоль  Есть-крупная  нет 

Пластиды Есть  Нет  

Лизосомы  Нет   Есть  

Рибосомы Есть  Есть  

Митохондрии  Есть  Есть  

Аппарат Гольджи  Есть  Есть  

Цитоплазма  Есть  Есть  

 

Критерии оценивания:  

По количеству правильных ответов в отчете о проделанной работе:  

Повышенный уровень: учащийся отвечает правильно на 9-10 вопросов 

Базовый уровень: учащийся отвечает правильно на 6-8 вопросов  
Пониженный уровень: учащийся отвечает правильно на 1-6 вопросов  

 

Промежуточный контроль 

 

Пример задания для промежуточного контроля 

 

1. Группа клеток и межклеточное вещество, объединенные общим строением, функцией и 

происхождением, – это ________________.  

2. Четыре основные типа тканей в организме человека – 

это___________________________________________________________. 

3. Ткань, клетки которой плотно примыкают друг к другу и в которой мало межклеточного вещества, 
–_________________. 

4. К производным кожного эпителия относят ______________________. 

 5. Эпителий, выстилающий дыхательные пути, –_______________________.  

6. Ткань, особенностью которой является сильное развитие межклеточного вещества, –

____________________. 

7. Ткань, состоящая из жидкого межклеточного вещества и плавающих в нем клеток, –

_______________.  

8. Ткань, в которой клетки крупные, межклеточное вещество упругое, плотное, –

___________________.  

9. Ткань, состоящая из клеток, соединенных друг с другом многочисленными тонкими отростками, и 

твердого межклеточного вещества, –_______________.  
10. Виды мышечной ткани: _______________________________________. 

11. Мышечная ткань, входящая в состав стенок внутренних органов (кроме сердца), –

________________.  

12. Поперечно-полосатая мышечная ткань подразделяется на … ______________________. 

13. Нервная клетка, структурная единица нервной ткани –_______________. 

 

Ключи: 

 

1. Ткань  

2. Соединительная, Мышечная, Нервная, 

Эпителярная  

3. Эпителярная  

4. Ногти, волосы  
5. Мерцательный 

6. Соединительная 

7. Кровь  

8. Хрящевая  

9. Костная 

10. Гладкая, поперечно-полосатая  

11. Гладкая 
12.  Сердечная, скелетная  

13. Нейрон 

 

 

Повышенный уровень – учащийся отвечает правильно на 13-10 вопросов 

Базовый уровень – учащийся отвечает правильно на 9-7 вопросов 

Пониженный уровень – учащийся отвечает правильно 1-8 вопросов 
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Пример практического задания 

«Устройство микроскопа и правила работы с ним» 

Цель: продемонстрировать знания об устройстве микроскопа и правилах микроскопирования.  

Оборудование: микроскоп, готовые микропрепараты.  

Задание 1. Подписать составные части светового микроскопа на рисунке 1 «Схема светового 

микроскопа».  

Задание 2. Установить правильную последовательность настройки микроскопа в таблице №1.  

Задание 3. Настроить микроскоп с использованием готового микропрепарата  

 
Рисунок 1. Схема светового микроскопа  

 
Таблица №1. Настройка микроскопа  

Действие  № 

Привести микроскоп в рабочее состояние   

Настроить окуляры для комфортной работы   

Установить подходящий объектив на расстоянии 1-1,5 см от предметного столика  

Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, 

зеркало или электроосветитель 

 

Поместить микропрепарат на предметный столик   

Найти изображение при помощи винтов фокусировки и винта перемещения 

предметного стекла  

 

Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола.  

 

Ключи: 

 
Рисунок 1 Схема светового микроскопа 

1-окуляр; 2-объектив; 3-предметный столик; 4-винт грубой фокусировки; 5-винт микрофокусировки; 6-

основа; 7-осветитель; 8-конденсор; 9-револьверное устройство  

 

Таблица №1. Настройка микроскопа  

Действие  № 

Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, 

зеркало или электроосветитель 

1 

Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. 2 
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Привести микроскоп в рабочее состояние 3 

Настроить окуляры для комфортной работы 4 

установить подходящий объектив на расстоянии 1-1,5 см от предметного столика 5 

Поместить микропрепарат на предметный столик  6 

Найти изображение при помощи винтов фокусировки и винта перемещения 

предметного стекла 

7 

 

Критерии оценивания: 

Повышенный уровень:  

Задание 1. 8-9 правильных ответов  

Задание 2. 6-7 правильных ответов.  

Задание 3. При выполнении задания соблюдены правила работы с микроскопом, полученное 

изображение четкое. 

Базовый уровень:  
Задание 1. 5-7 правильных ответов. 

Задание 2. 4-5 правильных ответов.  

Задание 3. При выполнении задания правила работы с микроскопом соблюдены частично, 

полученное изображение четкое.  

Пониженный уровень:  

Задание 1. 4 и менее правильных ответов.  

Задание 2. Правильных ответов меньше 3.  

Задание 3. При выполнении задания не соблюдены правила работы с микроскопом, изображение не 

получено.  

 

 

Примерные задания для проведения итогового/промежуточного контроля 

 

Пример тестового задания для итогового контроля 

 

1. Гладкая мышечная ткань входит в состав: 

1) сердца 

2) наружных покровов 

3) мускулатуры верхних и нижних конечностей 

4) внутренних органов 

 

2.Как называется основная клетка нервной ткани? 

Запишите ответ: __________________________________________ 

 

3.Мышечная ткань: 

1) входит в состав опорно-двигательного аппарата человека 

2) выполняет двигательную функцию 

3) покрывает тело, выстилает его полости и образует большинство желез 

4) обладает свойством возбудимости, сократимости и проводимости 

5) образована плотно прилегающими друг к другу кубическими клетками с многочисленными отростками 

 

4. Соотнесите понятие и его характеристику 

1) длинный маловетвящийся отросток нейрона 

2) короткий ветвящийся отросток нейрона 
3) место контакта нервных клеток друг с другом и другими клетками 

4) вспомогательные клетки нервной ткани, которые защищают и питают нейроны 

__ нейроглия    __ синапс 

__ аксон    __ дендрит 

 

5.Укажите название ткани, которая состоит из клеток с отростками и способна возбуждаться и 

передавать возбуждение? 

1) нервная 

2) соединительная ткань 

3) поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань 

4) покровная ткань 

 

6. Кровь и лимфа относятся к ... 

1) образовательной ткани 

2) нервной ткани 
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3) тканям внутренней среды 

4) эпителиальной ткани 

 

7.    ... - совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих общее происхождение, сходное 

строение и выполняющих одинаковые функции. Ответ запишите в именительном падеже и единственном 

числе. 

Запишите ответ: __________________________________________ 

 

8. Выберите верные утверждения 

1) Клетки, образующие эпителиальную покровную ткань, лежат плотно друг к другу, и межклеточное 

вещество между ними практически отсутствует. 

2) Нервная ткань входит в состав головного и спинного мозга, а также нервов. 

3) Промежутки между клетками заполнены межклеточным веществом. 

4) Мышечные ткани состоят из тела с многочисленными отростками, среди которых выделяют короткие 

сильно ветвящиеся и длинные неветвящиеся отростки. 

5) Мышечная ткань бывает однослойной и многослойной. 

 

9. Клетки какой ткани способны выделять биологически активные вещества? 

1) эпителиальной 

2) мышечной 
3) соединительной 

4) костной 

 

10. Кровь и лимфа относятся к: 

1) нервной ткани 

2) соединительной ткани 

3) мышечной ткани  

4) проводящей ткани 

 

11. Выберите признак, характерный преимущественно только для нервной ткани: 
1) выделение продуктов распада 
2) сократимость 

3) возбудимость и проводимость 

4) синтез органических веществ 

 

12. Нервное волокно — это: 
1) длинный отросток нервной клетки, покрытый оболочкой 

2) пучок нервных отростков под общей оболочкой 

3) несколько тел нейронов, покрытых оболочкой 

4) то же самое, что и нерв 

 

13. Реснитчатый эпителий расположен: 
1) на внутренней стенке желудка 

2) в носовой полости 

3) в печени 

4) снаружи крупных сосудов 

 

14. Железы внутренней секреции: 
1) расположены только в брюшной полости 

2) выделяют гормоны в пищеварительный тракт 

3) не имеют протоков 

4) образованы соединительной тканью 

 

15. Двигательные нейроны отвечают за: 
1) движение человека в целом 

2) движение отдельных мышц тела 

3) передачу нервного импульса от мозга 
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Ключи к тесту  

 

Вопрос 1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 4 нейрон 1,2,4 А-4; Б-1 
В-3; Г-2 

1 3 ткань 1,2,3 1 2 3 1 2 3 3 

 

Повышенный уровень: 13 - 15 баллов 

Базовый уровень: 10-14 баллов 

Пониженный уровень: 1 - 9 баллов 

 

Пример практического задания для итогового контроля 

«Клеточный белок»  

Цель: продемонстрировать знания, полученные в результате изучения раздела «Химический состав 

живой материи», провести качественную реакцию на белок. 

Материалы и оборудование: лабораторная посуда, заранее приготовленные реактивы, яичный белок, 

молоко, вода.  

Ход работы:  

1. Подготовить исследуемые образы в пробирках (1-смесь яичного белка и воды ы соотношении 161; 2- 

коровье молоко; 3-вода). 

2. Подобрать реактивы, необходимые для проведения биуретовой реакции.  

3. Провести биуретовую реакцию под контролем педагога. 

4. Описать полученные результаты.  

 

Критерии оценивания:  
Повышенный уровень: 7-8 баллов  

Базовый уровень: 4-6 

Пониженный уровень: менее 3  

Баллы проставляются в соответствии с таблицей 2.  

 

 Таблица 2. Оценка практической работы  

Критерий оценки  Балл  

На протяжении всей работы соблюдена техника безопасности.  2 

На протяжении всей работы техника безопасно соблюдена с небольшими замечаниями.  1 

Есть нарушения в технике безопасности. 0 

Исследуемые растворы подготовлены правильно, пробирки подписаны.  2 

Не все растворы приготовлены правильно/ пробирки не подписаны 1 

Растворы не подготовлены или подготовлены неправильно. 0 

Реактивы подобраны верно, выбор обоснован формулой реакции 2 

Реактивы подобраны правильно, выбор не обоснован. 1 

Реактивы подобраны не верно.  0 

Реакция проведена правильно, результаты получены и описаны.  2 

Реакция проведена, результаты получены.  1 

Реакция не прошла 0 

 

 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля 

 

Тема «Лабораторная посуда»  

Цель: продемонстрировать знания о лабораторной посуде и техники безопасности при работе в 

лаборатории.  

Оборудование: пипетка; коническая колба; пробирка; бактериологическая петля; воронка; 

химический стакан; мерный цилиндр; чашка Петри; спиртовка; мерная колба, лапка для пробирок.  

Задание 1. Установить соответствия между рисунками и названиями лабораторной посуды.  

Задание 2. Определить назначение лабораторной посуды, заполнить столбцы «наименование» в 

таблице №1.  

Задание 3. Продемонстрировать технологию нагревания раствора в пробирки над пламенем 

спиртовки.   
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Наименования:  

1- пипетка; 2- коническая колба; 3- пробирка; 4-бактериологическая петля; 5- воронка; 

6- химический стакан; 7- мерный цилиндр; 8- чашка Петри; 9- спиртовка; 10- мерная колба.  

Рисунки:  

1.     2.      3.  

 

 

4.          5.     6.        7.  

 

8.   9.     10.  

Таблица№ 1. Описание лабораторной посуды 

Наименование  Описание  

 Основное назначение— выращивание в ней микроорганизмов 

 Используются обычно для приготовления растворов сложного состава, когда 

необходимо при перемешивании растворять несколько твёрдых веществ, для 

фильтрования, выпаривания 

 Используется для проведения некоторых химических реакций в малых объемах 

 Применяется для операций титрования, перемешивания жидкостей, взбалтывания и 

других лабораторных операций 

 Используется для дозирования не слишком вязких жидкостей 

 Применяются для засева чашек Петри, счета колоний, снятия колоний с агара и взятия 

биологического материала для бактериологических исследований 

 Используется для приготовления стандартных растворов (с точной концентрацией) и 

для разбавления исследуемых растворов до определенного объема. 
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 Применяется для подогрева и плавления материалов, для нагрева небольших 

лабораторных сосудов 

 Применяется для переливания жидкостей и пересыпания порошков через узкие 

приёмные отверстия, фильтрования, а также дозирования различных веществ 

 Используются для измерения объёма налитой в них жидкости.  

 

Ключи:  

Наименование  № рисунка  

1- пипетка 6 

2- коническая колба 4 

3- пробирка 10 

4-бактериологическая петля 1 

5- воронка 3 

6- химический стакан 9 

7- мерный цилиндр 5 

8- чашка Петри 8 

9- спиртовка 2 

10- мерная колба 7 

Таблица№ 1. Описание лабораторной посуды 

Наименование  Описание  

Чашка Петри  Основное назначение— выращивание в ней микроорганизмов 

Химический стакан  Используются обычно для приготовления растворов сложного состава, 

когда необходимо при перемешивании растворять несколько твёрдых 

веществ, для фильтрования, выпаривания 

Пробирка  Используется для проведения некоторых химических реакций в малых 

объемах 

Коническая колба  Применяется для операций титрования, перемешивания жидкостей, 

взбалтывания и других лабораторных операций 

Пипетка  Используется для дозирования не слишком вязких жидкостей 

Бактериологическая 

петля  

Применяются для засева чашек Петри, счета колоний, снятия колоний с 

агара и взятия биологического материала 

для бактериологических исследований 

Мерная колба  Используется для приготовления стандартных растворов (с точной 

концентрацией) и для разбавления исследуемых растворов до 

определенного объема. 

Спиртовка  Применяется для подогрева и плавления материалов, для нагрева 

небольших лабораторных сосудов 

Воронка  Применяется для переливания жидкостей и пересыпания порошков через 

узкие приёмные отверстия, фильтрования, а также дозирования различных 
веществ 

Мерный цилиндр  Используются для измерения объёма налитой в них жидкости.  

Критерии оценивания: 

Повышенный уровень:  

Задание 1. 8-10 правильных ответов  

Задание 2. 8-10 правильных ответов.  

Задание 3. При выполнении задания получилось нагреть заданный раствор, правила техники 

безопасности соблюдены полностью: спиртовка зажжена правильно, точно подобран объем жидкости для 

нагревания, пробирка находится на нужном расстоянии от горящего фитиля, пробирка прогрета постепенно 

и направлена от себя и окружающих, спиртовка затушена правильно.  

Базовый уровень:  

Задание 1. 5-7 правильных ответов. 

Задание 2. 5-7 правильных ответов.  

Задание 3. При выполнении задания получилось нагреть заданный раствор, правила техники 
безопасности соблюдены частично: неправильно подобран объем жидкости для нагревания, не соблюдены 

рекомендации по расстоянию пробирки от горящего фитиля, пробирка прогрета не равномерно.  

Пониженный уровень:  
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Задание 1. 4 и менее правильных ответов.  

Задание 2. 4 и менее правильных ответов. 

Задание 3. При выполнении задания не получилось нагреть заданный раствор, правила техники 

безопасности не соблюдены.  
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Приложение 4 

Примерные темы проектов и критерии оценки проектов 

              1 год обучения 

1. Оценка влияния выбросов предприятий Омской области на рост и развитие растений. 

2. Создание вермикомпостера для переработки пищевых отходов. 

3. Оценка влияния условий содержания улиток на качественный состав муцина.  

4. Получение минеральных солей из бытовых отходов.  

 

2 год обучения 
1 Подбор растений для фиторемедиации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами.  

2 Оценка влияния солей тяжелых металлов на рост и развитие плесневых грибов.  

3 Создание набора для определения типа метаболизма человека.  

4 Подбор альтернативных источников кормового белка.  

 

Критерии оценки проектов обучающихся: 

 

1. Критерии оценки продукта проектной деятельности обучающихся 

Критерии оценки Показатели 

Функциональность Продукт проекта соответствует назначению, представлена возможная сфера его 

использования 

Эстетичность Продукт выглядит соразмерным, чистым, аккуратным 

Эксплуатационные 

качества 

Продукт может использоваться в быту или других исследованиях  

Экологичность У продукта отсутствует вред для окружающей среды  

Новизна 

Оригинальность 

Подобного продукта не было ранее  

Продукт необычен, уникален  

 

2. Критерии оценки процесса проектной деятельности обучающихся 

Критерии оценки Показатели 

Актуальность Описана актуальность проекта 

Проблемность Выделена и описана проблема, в связи с которой задуман проект  

Технологичность Представлена технология решения проблемы, т.е. присутствует 

технологическая разработанность проекта  

Соответствие объемам учебного 

времени 

Проект выполнен в отведённые сроки 

Экономичность Предусмотрены оптимальные затраты на материалы и изготовление 

продуктов проекта 

Соответствие современному 

уровню науки 

Учтены достижения в той области, к которой относится проектируемый 

продукт 

Содержательность Проект представлен подробно, но без лишней информации  

Разработанность Учтена глубина проработки темы (использованы все исследования этой 

области, мнения других проектировщиков) 

Завершенность Работа закончена, доведена до логического завершения 
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Наличие творческого компонента в 

процессе проектирования 

В работе есть авторские, нестандартные исполнительские решения  

Самостоятельность Проект выполнялся самостоятельно 

 

3. Критерии оценки оформления проекта обучающимся 

Критерии оценки Показатели 

Соответствие стандартам 

оформления 

Соблюдены условия: 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, введения, 

заключения, словаря терминов, библиографии, приложений 

Лаконичность и строгость Текст проекта выполнен в едином стиле (научном/научно-популярном). 

Отсутствует лишняя информация, чрезмерное цитирование, плагиат 

Аналитичность В тексте проекта отражены причинно-следственные связи, есть 

собственные рассуждения автора проекта, выводы и обобщения 

Дизайн Продумана система текстовых выделений (нет излишнего 

подчёркивания, необоснованного изменения шрифтов и пр.) 

Включены эскизы, схемы, рисунки (хорошего качества) 

 

4. Критерии оценки защиты (демонстрации/презентации) проекта обучающимся 

Критерии оценки Показатели 

Качество доклада Доклад представлен чётко, просто, в отведённое время, без 

необоснованных пауз, самостоятельно 

Ответы на вопросы Продемонстрировано понимание сущности вопросов, полнота и 

содержательность ответов в отведённое время 

Проявление личностных качеств 

докладчика 

Демонстрирует следующие качества: 

Уверенность, владение собой 

Культура речи, адекватного реагирования на критику 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

 

 

 

   Утверждаю: 

                             Директор БУ ДО «Омская областная  

станция юных техников» 

______________Р.И. Дудакова 

«__»___________2022 г. 

 

 

ПЛАН 

учебно-воспитательной работы объединения на 2022-2023 учебный год 

педагога дополнительного образования 

  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Биоквантум» 

Михайлиди Милана Викторовна 

 

Организация работы детского объединения 

Количество групп 5 группы. 

Наполняемость групп 14 человек.  

Недельная нагрузка на обучающегося – 4 часа.  

Недельная нагрузка педагога дополнительного образования – 20 часа.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа(название) Биоквантум  
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Календарный учебный план  

1 год обучения (базовый модуль) 

 

№ Раздел ДООП Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

План. Факт. 

(Перенос 

занятий, б\л) 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности в Биолаборатории 

2  2 2.09.22 2.09.22 

2.  Раздел 1. Биология как наука о живой 

природе 

 

10 Формируем «биологическое» 

мировоззрение современного 

человека.5 
Понятие и структура науки 

«Биология». Основные 

биологические науки 

2 4.09.22 4.09.22 

Свойство как существенный признак, 

отличающий один предмет/объект 

от другого. 

Решение кейсов «Свойства живого» 

2 9.09.22 9.09.22 

Решение кейса «Свойства живого». 

 

2 11.09.22 11.09.22 

Решение кейса «Свойства живого». 

 

2 16.09. 16.09. 

Адаптация – путь к бессмертию? 

Изучение приспособлений живых 

организмов к условиям внешней 

среды на примере насекомых 

2 18.09. 18.09. 

3. Раздел 2. Устройство микроскопа 

 

8 Микроскопы для медицины, 

образования, промышленности. 
Основные составляющие микроскопа 

и их функции 

2 23.09 23.09 

Наблюдение как эмпирический метод 

познания действительности. 

Отработка навыков наблюдения с 

использованием оптических 

приборов: работа с лупой, 

микроскопом 

2 25.09 25.09 

                                                             
5 Здесь и далее курсивом выделено метапредметное содержание изучаемой темы 
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Техника как процесс. 

Освоение техник микроскопии 

2 30.09. 30.09. 

Настройка и эксплуатация 

микроскопа 

2 2.10. 2.10. 

4.  Раздел 3. Клеточное строение живых 

организмов 

 

10 Всё началось… с клетки… 

История открытия клеточной теории. 

2 7.10 7.10 

Основание для классификации. В чём 

суть? 

Решение кейса «Строение животной и 
растительной клетки: основные 

сходства и различия» 

2 9.10. 9.10. 

Сравнение как эмпирический метод 

познания. 

Решение кейса «Строение животной и 

растительной клетки: основные 

сходства и различия» 

2 14.10 14.10 

Как развивается вирусология 

сегодня? 

Неклеточная форма жизни 

2 16.10.  16.10.  

Клетка – единица всего живого.  

 

2 21.20 21.20 

5.  Раздел 4. Изготовление 

микропрепаратов 

 

10 Технология как процесс. Техника как 

часть технологии. 

Техника изготовления 
микропрепаратов 

2 23.10 23.10 

Изучение микропрепаратов клеток 

растений, животных, грибов и 

бактерий.  

 

2 28.10 28.10 

От пользы к бесполезности? 

История антибиотика 

Изготовление и изучение 

микропрепарата мукора и пеницилла, 

изучение их строения 

2 30.10 30.10 

Эксперимент как эмпирический 

метод познания. 

Изготовление и изучение 

микропрепарата бактерий зубного 
налета 

2 6.11 6.11 
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Эксперимент как эмпирический 

метод познания. 

Изготовление и изучение 

микропрепарата лактобактерий 

2 11.11 11.11 

6. 

Раздел 5. Способы деления клетки 

  

 

10 Процесс в науке – явление сложное. 

Митоз и мейоз. История открытия 

простого и непростого делений 
клеток 

2 13.11 13.11 

Основные фазы митоза и мейоза.  

 

2 18.11 18.11 

Сходства и отличия мейоза от митоза.  

 

2 20.11 20.11 

ДНК – идентификация. 

 

2 25.11 25.11 

Жизненный цикл. Просто о 

сложном… 

Особенности деления клеток 

2 27.11 27.11 

7. Раздел 6. Особь как единица жизни на 

земле 

 

10 Функция как отличительная 

особенность объекта исследования  

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы 

2 2.12. 2.12. 

Уровень как часть структуры 

Организменный уровень 

организации живой материи 

2 4.12. 4.12. 

Способы анализа и оценки как уровней 
владения информацией 

Анализ и оценка различных гипотез 

возникновения жизни на Земле 

2 9.12 9.12 

Разработка критериев оценки 

продукта деятельности 

Разработка презентации, 

демонстрирующей применение 

способа анализа или оценки, по 

выбранной теме 

2 11.12 11.12 

Взаимооценка продуктов 

деятельности по разработанным 

критериям 

Демонстрация участниками 
презентации, демонстрирующей 

2 16.12 16.12 



88 

применение способа анализа или 

оценки, обсуждение результатов 

8.  

Раздел 7. Ткани животных и растений 

 

12 Структура объекта и её влияние на 

жизнедеятельность  

Ткань как совокупность клеток и 

межклеточного вещества. 

Типы тканей, их строение и функции 

 18.12 18.12 

Состав и структура объекта 
Химический состав тканей организма 

 23.12 23.12 

Свойства, качества, признаки 

предметов/объектов/явлений 

Решение кейса «Отличительные 

особенности тканей животных и 

растений» 

 25.12 25.12 

Решение кейса 

 «Отличительные особенности 

тканей животных и растений». 

 

 30.12 30.12 

Решение кейса 

 «Отличительные особенности 

тканей животных и растений». 

 

 13.01.23 13.01.23 

Классификация как метод познания 
действительности 

Классификация типов тканей 

 

 15.01.23 15.01.23 

9.  

Раздел 8. Процессы жизнедеятельности 

живых организмов 

 

12 Процесс как совокупность изменений 

Обмен веществ и его роль в живом 

организме 

 20.01 20.01 

Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

 22.01. 22.01. 

Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

 27.01. 27.01. 

Регуляция как процесс 

Решение кейса «Регуляция процессов 

жизнедеятельности» 

 29.01.  29.01.  

Гомеостаз  3.02. 3.02. 
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Показатели как обобщённые 

характеристики 

объекта/предмета/явления в 

числовой форме 

Определение основных показателей 

среды 

 5.02. 5.02. 

10.  

Раздел 9. Проектирование. Жизненные 

циклы организмов 

 

12 Учимся находить и формулировать 
проблемы и пути их решения 

Выбор темы проекта, составление 

плана 

2 10.02 10.02 

Анализ как метод познания 

Анализ информационных ресурсов 

2 12.02 12.02 

Проектирование как командный 

процесс 

Обучение командной работе над 

проектом 

2 17.02 17.02 

Оформление результатов 

проектирования 

2 19.02 19.02 

Обучаемся широкой коммуникации 

Презентация проектов 

2 26.02 26.02 

Обобщение 

Размножение растений различными 

способами Рефлексия и работа над 
ошибками 

2 3.03 3.03 

11.  Раздел 10.  Проектирование 

интеллектуальной карты. Органы и 

системы органов 

12 

 

Интеллектуальная карта как способ 

познания объекта/предмета/явления 

Особенности разработки 

интеллектуальной карты по теме, 

проблеме 

2 5.03 5.03 

Основные особенности строения 

выделительной и опорно-

двигательной систем 

2 10.03 10.03 

Основные особенности строения 

выделительной и опорно-

двигательной систем 

2 12.03 12.03 

Особенности как отличительные 

свойства, качества, признаки 

2 17.03 17.03 
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Органы пищеварительной и 

дыхательной систем, особенности и 

выполняемые в организме функции 

Разработка и презентация 

интеллектуальной карты по теме 

2 19.03 19.03 

Моделирование как метод познания 

действительности 

Моделирование процесса 
пищеварения в лабораторных 

условиях 

2 24.03 24.03 

12.  Раздел 11. Строение основных систем 

органов 

12 Что называют системой? Система 

как единство или целостность 

элементов 

Кровеносная система 

2 26.03 26.03 

Система как единство или 

целостность элементов 

Лимфатическая система 

2 31.03 31.03 

Система как единство или 

целостность элементов 

Нервная система и органы чувств  

2 2.04 2.04 

Система как единство или 

целостность элементов 

Эндокринная система 

2 7.04 7.04 

Система как единство или 
целостность элементов 

Половая система  

2 9.04 9.04 

Эксперимент как эмпирический 

метод познания 

Проведение исследования активности 

мозга с помощью набора «Юный 

нейромоделист» 

2 14.04 14.04 

13. 

Раздел 12. Химический состав живой 

материи 

10 Состав и структура вещества 

Химический состав живых 

организмов. Органические и 

неорганические вещества 

2 16.04 16.04 

Состав и структура вещества 

Роль органических и неорганических 

веществ в клетке и организме 

2 21.04 21.04 

Отличия опыта от эксперимента 2 23.04 23.04 
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Проведение демонстрационного 

опыта, доказывающего наличие воды 

в клетках 

Отличия опыта от эксперимента 

Проведение демонстрационного 

опыта, доказывающего наличие 

углеводов в клетке. Определение 
крахмала 

2 28.04 28.04 

Отличия опыта от эксперимента 

Проведение демонстрационного 

опыта, доказывающего наличие жира 

в клетке. Проведение 

демонстрационного опыта, 

доказывающего наличие белка в 

клетке 

2 30.04 30.04 

14. Раздел 13. Закономерности генетики 

как теоретическая основа управления 

наследственностью и изменчивостью 

организмов. 

10 Закономерности как фундамент 

науки 

Наследственность и изменчивость – 

фундаментальные свойства живых 

организмов. Закономерности 
наследования признаков 

2 5.05 5.05 

Основания для классификации 

Типы скрещивания организмов 

2 7.05 7.05 

Скрещивание живых организмов 2 12.05 12.05 

Скрещивание дрозофиллы 2 14.05 14.05 

Выводы как научные обобщения 

Определение генотипа и фенотипа 

дрозофиллы при анализирующем 

скрещивании 

2 19.05 19.05 

15. Итоговое занятие 4 Проектирование как способ познания 

и изменения 

объекта/предмета/явления 

Защита индивидуальных и 

групповых проектов 

2 21.05 21.05 

Рефлексия. 2 26.05 26.05 



Приложение 6 

Календарный учебный план 

 2 год обучения (углубленный модуль) 

 

№ Раздел ДООП Количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Дата проведения занятия 

План. Факт. 

(Перенос 

занятий, б\л) 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности. 2  2 5.09.22 5.09.22 

2.  Раздел 1. Современное состояние 

развития микробиологии 

8 Вопросы развития науки6 

Основные этапы развития науки и 

современное состояние 

микробиологии 

2 5.09.22 5.09.22 

Основной предмет систематики и 

номенклатуры  

Систематика и номенклатура 

микроорганизмов 

2 12.09.22 12.09.22 

Методы как способы познания 

действительности. Эмпирические, 

теоретические и математические 

методы в исследовании 
Методы изучения в микробиологии 

2 12.09.22 12.09.22 

Обзор научных открытий 21 века 

Важнейшие открытия в области 

микробиологии 

2 19.09. 19.09. 

3. Раздел 2. Принципы работы в 

лаборатории 

8 Лаборант-исследователь. Что за 

специальность? 

Правила поведения в лаборатории 

2 19.09 19.09 

Инструкции как основа технологии 

работы 

Правила переодевания. Техника 

безопасности. Наименование и 

предназначение лабораторной посуды 

2 26.09 26.09 

                                                             
6 Здесь и далее курсивом выделено метапредметное содержание изучаемой темы 
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Лаборатории реальные и 

виртуальные 

Виды лабораторного оборудования, 

правила эксплуатации, назначение 

2 26.09 26.09 

Почему принцип нельзя нарушать?  

Принципы работы в лаборатории 

2 3.10  3.10  

4.  Раздел 3. Методы стерилизации и 

дезинфекции 

10 Стерилизация и дезинфекция как 

естественные процессы эмпирики 

Подготовка рабочих поверхностей. 

Правила стерильных работ. Мойка и 

сушка химической посуды 

2 3.10. 3.10. 

Автоклавирование химической 
посуды. Использование воздушного 

стерилизатора для обработки 

химической посуды 

2 10.10 10.10 

Правила мытья рук. Оперативная 

обработка рук микробиолога методом 

обтирания 

2 10.10 10.10 

Гигиена микробиолога 2 17.10 17.10 

Асептика и антисептика 2 17.10 17.10 

5. Раздел 4. Методы отбора проб 12 Проба как часть анализируемого 

объекта 

Отбор проб от кусковой и жидкой 

продукции. Отбор проб от продукции 

смешанной консистенции  

2 24.10 24.10 

Решение кейса «Транспортировка и 

хранение отобранных проб». 

Ведение записей в журнале 

2 24.10 24.10 

Правила отбора проб 

Отбор проб меда 

2 31.10 31.10 

Правила отбора проб 
Отбор проб воды 

2 31.10 31.10 

Правила отбора проб 

Отбор проб консервов 
2 7.11 7.11 

Правила отбора проб 

Отбор проб почвы 

 7.11 7.11 

6. 
Раздел 5.  Питательные среды 

10 Среда как основа функционирования 

микроорганизмов 

2 14.11 14.11 
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Виды питательных сред и 

особенности их применения 

Способы культивирования 

микроорганизмов на питательной 

среде 

2 14.11 14.11 

Приготовление питательной среды 2 21.11 21.11 

Использование питательной среды 

для посева микроорганизмов 

2 21.11 21.11 

Микроскопия и анализ посева 2 28.11 28.11 

7. Раздел 6. Определение стерильности 

среды 

10 Правила отбора проб для контроля 

стерильности изделий медицинского 

назначения в лечебных организациях 

2 28.11 28.11 

Мероприятия, обеспечивающие 

асептические условия при посевах 

2 5.12 5.12 

Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение 
стерильности среды по высевам» 

2 5.12 5.12 

Описательные характеристики сред 

Решение кейса «Определение 

стерильности среды по высевам» 

2 12.12 12.12 

Описательные характеристики сред 

Контрольные высевы среды 

2 12.12 12.12 

8. Раздел 7. Риски и профилактика 

инфекций 

6 Описание рисков и способов их 

преодоления 

Основные пути передачи инфекции и 

воздействие на них 

2 19.12 19.12 

Описание рисков и способов их 

преодоления 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

2 19.12 19.12 

Описание рисков и способов их 

преодоления 
Значение иммунопрофилактики  

2 26.12 26.12 

9. 

Раздел 8. Культивирование 

микроорганизмов 

12 Фактор как причина/движущая сила 

процесса или явления 

Факторы роста бактерий 

2 26.12  26.12  

Требования или принципы? 

Требования к питательной среде 

2 9.01 9.01 
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Условия в эксперименте, их значение 

Решение кейса «Условия 

культивирования бактерий» 

2 9.01 9.01 

Условия в эксперименте, их значение 

Решение кейса «Условия 

культивирования бактерий» 

2 16.01  16.01  

Условия в эксперименте, их значение 

Культивирование микроорганизмов 

поверхности телефона 

2 16.01 16.01 

Алгоритм действий и его значение для 

проведения эксперимента 

Правила определения размера 
полученных колоний, анализ 

результатов 

2 23.01  23.01  

10.  

Раздел 9. Изготовление 

микропрепаратов 

12 Разработка продукта. Технология 

работы над продуктом 

Меры предосторожности при работе с 

бактериальным материалом и 

красителями 

2 23.01 23.01 

Методы окраски микропрепаратов 2 30.01 30.01 

Разработка продукта. Технология 

работы над продуктом 

Решение кейса с провокационным 

заданием «Технология изготовления 

микропрепаратов» 

2 30.01 30.01 

Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски 

микропрепаратов по Леффлеру 

2 6.02 6.02 

Процесс. Технология работы  
Практическое применение окраски 

микропрепаратов по Грамму 

2 6.02 6.02 

Процесс. Технология работы  

Практическое применение окраски 

микропрепаратов по Романовскому 

2 13.02 13.02 

11. Раздел 10. Кейс № 1 «Риск контаминации 

продукта при работе микробиолога» 

10 

 

Риски и способы их предотвращения. 

Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №1 «Риск 

контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 13.02 13.02 
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Риски и способы их предотвращения. 

Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №2 «Риск 

контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 20.02 20.02 

Риски и способы их предотвращения. 

Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №3 «Риск 

контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 20.02 20.02 

Риски и способы их предотвращения. 
Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №4 «Риск 

контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 27.02 27.02 

Риски и способы их предотвращения. 

Последствия неучёта рисков 

Решение кейса №5 «Риск 

контаминации продукта при работе 

микробиолога» 

2 27.02 27.02 

12. Раздел 11. Проектная работа 40 Проектирование как процесс. 

Отличия от исследования 

Понятие «индивидуальный проект» 

2 6.03 6.03 

Состав, структура и содержание 

основных элементов 

индивидуального проекта 

2 6.03 6.03 

Проблема как основа проектирования 
Проблематика, выбор темы и 

руководство индивидуальным 

проектом 

2 13.03 13.03 

Виды проектов в современной науке. 

Наукоёмкость как понятие, 

связанное с проектированием 

Дидактические особенности проектов 

разного типа 

2 13.03 13.03 

Критерии оценки продуктов 

проектирования и самого процесса 

Форма продуктов проектной 

деятельности 

2 20.03 20.03 
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Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных 

ресурсов 

2 20.03 20.03 

Базы научных данных 

Поиск и анализ информационных 

ресурсов 

2 27.03 27.03 

Опыт как основа проектирования 

Проведение опытов в проектировании 

 27.03 27.03 

Проведение опыта в проектировании 

(лабораторные работы) 

 3.04 3.04 

Проведение опыта в проектировании 

(лабораторные работы) 

 3.04 3.04 

Проведение опыта в проектировании 

(лабораторные работы) 

 10.04 10.04 

Проведение опыта в проектировании 
(лабораторные работы) 

 10.04 10.04 

Обработка полученных результатов 

экспериментов/опытов  
 17.04 17.04 

Обработка полученных результатов 

экспериментов/опытов 

 17.04 17.04 

Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального 

проекта 

 24.04 24.04 

Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального 

проекта 

 24.04 24.04 

Критерии презентации проекта 

Оформление индивидуального 

проекта 

 15.05 15.05 

Система оценки проекта  15.05 15.05 

Психологический аспект готовности к 

выступлению 

 22.05 22.05 

Культура выступления и ведения 

дискуссии 

 22.05 22.05 

13. Итоговое занятие 4 Защита индивидуальных и групповых 
проектов. 

2 29.05 29.05 

Рефлексия. 2 29.05   29.05   
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План воспитательной работы 

Воспитательные мероприятия в объединении 

  Срок Место проведения 

Участие в дистанционных творческих конкурсах и олимпиадах Сентябрь-май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Участие во внутриучрежденческих творческих конкурсах Сентябрь-май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мотивация к ресурсосбережению и вторичному использованию материалов Сентябрь-май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Беседы «Профилактика вирусных заболеваний» Сентябрь-май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные к юбилею Циолковского Сентябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Просмотр детского художественного фильма "Легенды "Орленка" октябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства ноябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню науки ноябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные к Международному дню толерантности ноябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню матери ноябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции РФ декабрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Коллективное оформление фойе к Новому году декабрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Выставка-конкурс «Новый год к нам мчится!» декабрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества декабрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню детских изобретений  январь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества февраль БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Российской науки февраль БУ ДО «ОблСЮТ» 
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Мероприятия, приуроченные к Международному Дню числа «Пи» март БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта март БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики апрель БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню математики апрель БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню радио май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей июнь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Тематические мероприятия, приуроченные ко «Дню России» июнь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Итоговая выставка работ обучающихся объединения «Математика и конструирование» июнь БУ ДО «ОблСЮТ» 

 

Ключевые культурно-образовательные события учреждения 

День открытых дверей сентябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Месячник по пожарной безопасности сентябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Акция «Внимание, дети!» октябрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Поощрение лучших обучающихся, согласно положению «Доска почета» декабрь БУ ДО «ОблСЮТ» 

Отчетное итоговое мероприятие детских творческих объединений «Выпускной» май БУ ДО «ОблСЮТ» 

Итоговая выставка технического творчества Май БУ ДО «ОблСЮТ» 
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