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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УВП.04 Биология 

Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программой подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 
Ветеринария. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины УВП.04 Биология» предназначена 
для изучения фундаментальных знаний о биологических системах, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при 
подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ приказ от 23.11.2020 № 657). 

 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

 
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); 
- истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся откры- 

тиях в биологической науке; 

- роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 
мира;  

- методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; 

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естествен- 
ных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; 

- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео- 
рий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различ- 
ными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде, собственному здоровью; 

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окру- 
жающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

- обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи 
при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 

 
Основными задачами Биологии на ступени основного общего образования являются ос- 

воение обучающимися определенного уровня знаний, умений и навыков для осознания и содейст- 
вия в обеспечении: 

- формирования чувства гордости к истории и достижениям отечественной биологиче- 
ской науки в представлении целостной естественной картины мира. 

- понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру- 
жающую среду экономическую, технологическую, социальную, сферу деятельности человека. 

- подготовки обучающихся в решении задач, стоящих перед биологической наукой по 
рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



4  

- проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов; 
- строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белков; 
- самостоятельно искать доказательства того, что клетка – элементарная живая система 

и основная структурная функциональная единица живого; 

- находить отличие митоза от мейоза; 
- характеризовать стадии постэмбрионального развития; 
- правильно формировать доказательную базу эволюционного развития животного мира 

выявлять черты приспособленности организмов к разным средам обитания; 

- доказывать равенство человеческих рас; 
- строить ярусность растительного сообщества; 
- объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 
- определять воздействие производственной деятельности на окружающую среду; 
- разбираться в этических аспектах достижений в биотехнологии: клонировании живот- 

ных человека. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биологические системы разного уровня; 
- роль органических и неорганических веществ в клетке; 
- строение клеток эукариот; 
- важнейшее свойство живых организмов- размножение; 
- стадии онтогенеза; 
- последствия влияния никотина, алкоголя, наркотических веществ на развитие и здоро- 

вье человека; 

- основные достижения современной селекции; 
- различные гипотезы происхождения жизни; 
- движущие силы эволюции и ее доказательства; 
- редкие и исчезающие виды растений и животных; 
- понятия - биологический прогресс и регресс; 
- экологические факторы и их влияние на организм; 
- глобальные экологические проблемы; 
- примеры использования в хозяйственной деятельности морфофункциональных черт 

растений и животных при создании современных технических систем и устройств по аналогии с 
живыми системами. 

 
 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 
 

При распределении часов на самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся 
учитывается сложность изучаемой темы и количество часов, отведѐнных на данную тему, на ауди- 
торных занятиях. 

Разделение на теоретическое и практическое обучение выполнено с учѐтом 

требований ФГОС и профессионального стандарта к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 
Вариативная часть сформирована на основании запросов работодателей. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) по очно- заочной 
форме обучения 

46 

в том числе:  

 практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) по очно -заочной форме 
обучения 

114 

в том числе:  

 систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав- 
ленным преподавателем). 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов по заданию 
преподавателя, составление конспектов или подготовка сообщений 
(презентаций) 

114 

 консультации - 

Форма итоговой аттестации по очно-заочной форме обучения- дифференцированный зачет(1 курс 1 
семестр) 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины по очно-заочной форме обучения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа студентов 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 

осво
ения 

1 2 3 5 

Введение 2  

 1. Объект изучения биологии — живая природа. Признаки 
живых организмов и их многообразие. Уровневая организация 
живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. 
Значение биологии при освоении профессий и специальностей 
среднего профессионального образования. 

2 1 

Раздел 1 Учение о клетке    30  

Тема 1.1 
Химическая 
организация 
клетки 

1.1.1 2.  Клетка — элементарная живая система и 
основная структурно-функциональная единица всех 
живых организмов. Краткая история изучения клетки. 
Химическая организация клетки. Органические и 
неорганические вещества клетки и живых организмов. 
Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль 
в клетке. 

2 1 

Тема 1.2 Строение 
и функции клетки. 

1.2.1 3. Практическое занятие. Наблюдение клеток 
растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах с описанием их строения. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток 
растений Сравнение строения клеток растений и 
животных по готовым микропрепаратам. 
Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как 
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с 
вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и 
клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

2  

Тема 1.3 Обмен 
веществ и 
превращение 
энергии в клетке. 

1.3.1 4. Практическое занятие. Сравнительная 
характеристика пластического и энергетического обмена. 
Изучить строение и функции хромосом. ДНК — носитель 
наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. 
Генетический код. Биосинтез белка. 
Решение задач (репликация ДНК, синтез белка) 

2  

Тема 1.4 
Жизненный цикл 
клетки. 

1.4.1 5.  Клетки и их разнообразие в многоклеточном 
организме. Дифференцировка клеток. Клеточная теория 
строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

2 2 

 Самостоятельная работа студентов 22  
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Клеточная теория строения организмов. История и современное 
состояние 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Учение о клетке». 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 16  

Тема 2.1 Организм 
— единое целое 

Содержание   

2.1.1 6.   Многообразие организмов. Размножение — 
важнейшее свойство живых организмов. Мейоз. 
Образование половых клеток и оплодотворение. 

2 1 

Тема 2.2 
Индивидуальное 
развитие 
организма 

2.2.1 7. Практическое занятие.  Выявление и описание 
признаков сходства зародышей человека и других 
позвоночных как доказательство их эволюционного 
родства. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 
стадии эмбрионального развития. Органогенез. 
Постэмбриональное развитие. Репродуктивное здоровье. 

2 1 

 

Самостоятельная работа студентов. 
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков 
родителями на эмбриональное развитие ребенка. Витамины, 
ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 
недостатке и избытке. 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов». 

12  

Раздел 3 Основы генетики и селекции 36  

 
Тема 3.1 Основы 
учения о 
наследственности 
и изменчивости. 

Содержание   

3.1.1 8. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. Г. 
Мендель — основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика. Законы генетики, 
установленные Г. Менделем. 

2 1 

3.1.2 9. Практическое занятие. Составление 
простейших схем моногибридного и дигибридного 
скрещивания 

2  

3.1.3 10. Практическое занятие. Решение генетических 
задач Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 
Сцепленное с полом наследование. Значение генетики 
для селекции и медицины. Наследственные болезни 
человека, их причины и профилактика. 

2 1 

Тема 3.2 
Закономерности 
изменчивости. 

3.2.1 11. Практическое занятие. Анализ фенотипической 
изменчивости. Модификационная, или 
ненаследственная, изменчивость. 

2 1 

3.2.3 Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 
оценка возможного их влияния на организм. 
Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные 
основы наследственности и изменчивости. 

2  

Тема 3.3 Основы 
селекции 
растений, 
животных и 
микроорганизмов. 

3.3.1 12. Генетика — теоретическая основа селекции. 
Одомашнивание животных и выращивание культурных 
растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация и искусственный отбор. Биотехнология, ее 
достижения и перспективы развития 

2 1 

 Самостоятельная работа студентов. 
Взаимодействие генов. Генетика и эволюционная теория. 
Генетика популяций. Основные достижения современной 
селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов. Этические аспекты некоторых достижений в 
биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека). 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 

24  
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«Основы генетики и селекции» 
Раздел 4 Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 26  

 
Тема 4.1 
Происхождение и 
начальные этапы 
развития жизни на 
Земле. 

Содержание   

4.1.1 13. Практическое занятие. Анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни. 
Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных 
закономерностей возникновения, развития и 
существования жизни на Земле. Усложнение живых 
организмов в процессе эволюции. Многообразие живого 
мира на Земле и современная его организация. 

2 1 

Тема 4.2 История 
развития 
эволюционных 
идей. 

4.2.1 14.  Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 
учение Ч. Дарвина. Естественный отбор. Роль 
эволюционного учения в формировании современной 
естественно-научной картины мира. 

2 1 

Тема 4.3 
Микроэволюция и 
макроэволюция 

4.3.1 
 

15. Концепция вида, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 
эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Макроэволюция. Современные представления о 
видообразовании (С.С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). 

2 2 

4.3.2 16. Практическое занятие. Описание особей одного 
вида по морфологическим критериям. Описание 
приспособлений организмов к разным средам (водной, 
наземной, воздушной, почвенной). 

2  

4.3.4 17. Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
Сохранение биологического многообразия как основа 
устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 
Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 
биологический регресс 

2 1 

 

Самостоятельная работа студентов. 
История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
«Система природы» К. Линнея и ее значение для развития 
биологии. Современные представления о механизмах и 
закономерностях эволюции. 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное 
учение» 

16  

Раздел 5 Происхождение человека 12  

 
Тема 5.1 
Антропогенез. 

Содержание   

5.1.1 
 

18. Практическое занятие. Анализ и оценка 
различных гипотез о происхождении человека. Эволюция 
приматов. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. 

2  

Самостоятельная работа студентов 
Современный этап развития человечества. Человеческие расы. 
Опасность расизма. Воздействие человека на природу на 
различных этапах развития человеческого общества. 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Происхождение человека» 

10  

Раздел 6 Основы экологии  30  

Тема 6.1 Экология 
— наука о 
взаимоотношения
х организмов 
между собой и 
окружающей 
средой. 

Содержание   

6.1.1 19. Экологические факторы, их значение в жизни 
организмов. Экологические системы. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах.  

2 2 

6.1.3 20. Практическое занятие. Описание и 
практическое создание искусственной экосистемы 
(аквариум) Решение экологических задач. 

2  
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Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 
Искусственные сообщества — агроэкосистемы и 
урбоэкосистемы 

6.1.4 21. Практическое занятие. Сравнительное описание 
одной из естественных природных систем (например, 
леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, 
пшеничного поля).  Составление схем передачи веществ 
и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 
агроценозе. 

2  

Тема 6.2 
Биосфера — 
глобальная 
экосистема 

6.2.1 22. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 
важнейших биогенных элементов (на примере углерода, 
азота и др.) в биосфере. Составление схем круговоротов 
биогенных элементов. 

2 2 

 

Самостоятельная работа студентов 
Экология как теоретическая основа рационального 
природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила 
поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 
отношение к биологическим объектам (растениям и животным, и 
их сообществам) и их охрана. 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Основы экологии» 

22  

Раздел 7 Бионика 8  

Тема 7.1 
Бионика как одно 
из направлений 
биологии и 
кибернетики. 

Содержание   

7.1.1 23.  Практическое занятие Рассмотрение бионикой 
особенностей морфофизиологической организации 
живых организмов и их использования для создания 
совершенных технических систем и устройств по 
аналогии с живыми системами. 

2 1 

 

Самостоятельная работа студентов 
Принципы и примеры использования в хозяйственной 
деятельности людей морфофункциональных черт организации 
растений и животных. 
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 
использованием информационных технологий по разделу: 
«Бионика» 

6  

Всего 160  

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

- Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
- Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
- Драматические страницы в истории развития генетики. 
- Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
- История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

- «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
- Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

- Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка 
различных гипотез происхождения Современный этап развития человечества. 
Человеческие расы. Опасность расизма. 
- Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 
общества. 
- Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

- Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 
эмбриональное развитие ребенка. 
- Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их 
недостатке и избытке. 
- Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

- Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 
экосистеме — биосфере. 
- Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

- Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. 
- Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 
ступени. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 
**
В содержание самостоятельной работы кроме тематики рефератов могут входить другие виды 

самостоятельной работы по усмотрению преподавателя (проекты, индивидуальные и/или 
групповые задания, эссе и т.д.) Содержание самостоятельной работы обучающихся: выполнение 
домашнего задания, решение задач, выполнение практического задание, проектное задание, 
актуализация теоретического материала, подготовка к текущему тестированию, работа с учебным 
кейсом, и др. 
Примечание: Фонды оценочных средств общеобразовательной учебной дисциплины 
представлены отдельным документом. 

- Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
- Роль правительственных и общественных экологических организаций в 
современных развитых странах. 
- Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 
конкретных примерах). 
- Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 
- дожди, смоги и их предотвращение. 
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 
возникновения. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «УПВ.04 Биология» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и 
микропрепараты биологических объектов и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин- 

струкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Био- 

логии» 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-наглядные пособия по разделам и темам УД. 
 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 

Средства обучения: 

 учебники (по количеству обучающихся в группе) 
 

3.2. Перечень литературы, рекомендуемой для изучения дисциплины 
Основные источники: 
 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

1 2 

3.2.1. Основная литература 

Ахмедова, Т. И. Биология: учебное пособие / Т. И. Ахмедова. - 
Москва: РГУП, 2020. - 150 с. - ISBN 978-5-93916-859-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1689573. -
Режим доступа: по подписке. 

http://znanium.com 

3.2.2. Дополнительная литература 

Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиля- ров. 
- 2-е изд., испр. . - М. : Совет. энцикл., 1989. - 863 с. : ил. - 
ISBN 5-85270-002-9 . – Текст непосредственный. 

НСХБ 

Чебышев, Н. В. Биология. Справочник / Чебышев Н. В., Гузикова Г. 

С. , Лазарева Ю. Б. , Ларина С. Н. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

416 с. - ISBN 978-5-9704-1817-8. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418178.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

http://www.studentlibrary.ru/. 

Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник / В. М. 
Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева; ред. В. М. Константи- 

нов. - 8-е изд., стер. - Москва: Академия, 2019. - 331, [1] с. - (Про- 
фессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8487-2. – Текст 
непосредственный. 

НСХБ 

Природа: ежемесячный естественно-научный журнал / Россий- 
ская академия наук. - Москва: Наука, 1912 -. - ISSN 0032-874Х. – 
Текст: непосредственный. 

НСХБ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ с изменениями и дополнениями: принят 
Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом 

Справочная правовая система 
КонсультантПлюс 

http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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Федерации 26 декабря 2012 года. – Текст: электронный // 
Консультант плюс: справочная правовая система. – Москва, 1997. – 
Загл. с титул. экрана . 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ, с изменениями и дополнениями: принят Государственной 
Думой 20 декабря 2001 года. – Текст: электронный // Консультант 
плюс: справочная правовая система. – Москва, 1997. – Загл. с титул. 
Экрана. 

Справочная информационно-
правовая система 

«КонсультантПлюс» 

 

3.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и локальных сетей университета, 
необходимых для освоения дисциплины 

3.3.1. Удаленные электронные сетевые учебные ресурсы временного доступа, сформированные на 
основании прямых договоров с правообладателями (электронные библиотечные системы - ЭБС), 
информационные справочные системы  

Наименование Доступ 
ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.

com/ 

ЭБС ZNANIUM.COM http://znanium.c
om/ 

ЭБС «Электронная библиотека технического ВУЗа» («Консультант студента») http://www.stude
ntlibrary.ru 

Универсальная база данных ИВИС  https://eivis.ru/ 

«Справочная правовая система КонсультантПлюс» 
локальная сеть 
университета 

3.3.2. Электронные сетевые учебные ресурсы открытого доступа: 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
 

Открытый колледж: Биология. College.ru – интернет-проект для дистанционной 
подготовки. 

http://college.ru/
biologiya/ 
 

3.3.3. Электронные учебные и учебно-методические ресурсы, подготовленные в университете: 
Автор(ы) Наименование Доступ 

   

 
 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип- 
лине 
3.4.1. Учебно-методическая литература 

Автор, наименование, выходные данные Доступ 

Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. www. sbio. info 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии www.window.edu. ru. 

Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии www.5ballov. ru/test . 

Телекоммуникационные викторины по биологии — экологии на сервере 
Воронежского университета 

www.vspu.ac. 
ru/deold/bio/bio.htm. 

Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по 
биологии, On-line тесты. 

www.biology.ru 

Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов. www. informika.ru 

Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 
разработанного в Московском государственном открытом университете 

www.nrc.edu.ru. 

Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра 
МГУ им. М.В.Ломоносова 

www.nature. ok. ru. 

Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, 
химии, другим предметам. 

www.kozlenkoa.narod. 
ru 

Биология в вопросах и ответах www. schoolcity.by. 

Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная 
информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 
«Человек» 

www.bril2002.narod. 
ru. 

3.4.2. Учебно-методические разработки на правах рукописи 

Автор(ы) 
Наименован

ие 
Доступ 

   

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://eivis.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://college.ru/biologiya/
http://college.ru/biologiya/
http://www/
http://www.window.edu/
http://www.vspu.ac/
http://www.biology.ru/
http://www/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.kozlenkoa.narod/
http://www/
http://www.bril2002.narod/
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 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
3.5.1. Программные продукты, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
программного продукта (ПП) 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, в кото- 

рых используется данный продукт 
   

3.5.2. Информационные справочные системы, необходимые для реализации учебного процесса 

Наименование 
справочной системы 

Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 
   

3.5.3. Специализированные помещения и оборудование, используемые в рамках информатизации 
учебного процесса 

Наименование Характеристика Примечание 
   

3.5.4. Информационно-образовательные системы (ЭИОС) 

Наименование ЭИОС Доступ 
Виды учебных занятий и работ, 

в которых используется данная система 

УПВ.04 Биология 
(очная форма обучения) 
 
 
 
УПВ.04 Биология 
(очно-заочная форма обучения) 
 

ЭИОС ОмГАУ_Moodle 
https://do.omgau.ru/cours
e/view.php?id=8190 
 
https://do.omgau.ru/cours
e/view.php?id=8189 

  Практические занятия, лекции, тесты. 

 

Практические занятия, лекции, тесты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения теоретических, практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоение содержания учебной дисциплины «УПВ.04 
Биология» обеспечивает достижение следующих 
результатов: 
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к 
истории и достижениям отечественной 
биологической науки; представления о целостной 
естественно- научной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
естественных наук, их влияния на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности 
человека; 
- способность использовать знания о современной 
естественнонаучной картине мира в образователь- 
ной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для 
обеспечения продуктивного самообразования; 
- владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации в об- 
ласти естественных наук, постановке цели и выбору 
путей ее достижения в профессиональной сфере; 
- способность руководствоваться в своей деятель- 
ности современными принципами толерантности, 
диалога и сотрудничества; готовность к 
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
- готовность использовать основные методы 
защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
- обладание навыками безопасной работы во 
время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при 
использовании лабораторно- го оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при 
травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
- повышение интеллектуального уровня в процессе 
изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 
(о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками 
информации; 
- способность    организовывать     сотрудничество 

 устные и письменные опросы на 
теоретических и практических 
занятиях (входные и фронтальные); 

 диспуты, практические занятия; 

 взаимный контроль при работе в 
парах и малыми группами; 

 самоконтроль теоретических 
занятий и проверка 
самостоятельной внеаудиторной 
работы; 

 наблюдение, интерпретация 
результатов и экспертная оценка 
деятельности обучающихся на 
практических и теоретических 
занятиях; 

 по завершению курса проводиться 
дифференцированный зачет в 
рамках промежуточной аттестации 
студентов. 
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единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 
технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и 
продуктивности живой природы, пути ее изменения 
под влиянием антропогенных факторов, способность 
к системному анализу глобальных экологических 
проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; 
- проводить наблюдения за экосистемами с целью 
их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и 
анализировать ин- формацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и 
экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению 
исследований, постановке естественно-научного 
эксперимента, использованию информационных 
техно- логий для решения научных и 
профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов 
некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте 
биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для 
решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе, ее уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование 
биологи- ческой терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного 
познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в 
природе; 
- сформированность умений объяснять результаты 
биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по от- 
ношению к биологической информации, получаемой 
из разных источников, глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННЫХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 
В соответствии с реализацией основных требований законодательства РФ в области 

внедрения профессиональных стандартов, в университете идет работа по актуализации основных 
образовательных программ с учетом принимаемых профессиональных стандартов по 
направлению установления соответствия ФГОС, ОП И ПС и сопряжения их разделов, а также по 
актуализации ОП в соответствии с требованиями рынка труда. Соотнесение компетенций 
трудовым функциям ПС представлены в разделе базовые дисциплины. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организационно – педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское, 
оздоровительное сопровождение, материальная и социальная поддержка обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
программой индивидуальной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся, оценочные 
средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на диф. зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 
предоставлены университетом или могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации 
в фор- мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа, 
– в форме аудиофайла. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 
обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, в форме аудиозаписи, устно с использованием услуг 
сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме аудиозаписи, в форме электронного 
документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием 
сурдоперевода); в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор от- 
ветов на компьютере, в форме аудиозаписи, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 
проводиться в несколько этапов (на основе личного заявления обучающегося). 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Для обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете закреп- 
лены следующие учебные аудитории: 
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- № 308 научной сельскохозяйственной библиотеки университета, расположенной по адресу: г. 
Омск, ул. Горная, 9/1 - для маломобильных и слабовидящих групп; 

- № 5 сектора информационного обслуживания и электронных ресурсов библиотечно- 
информационного комплекса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Добровольского,8 

- № 17 абонемента отдела библиотечно-информационного обеспечения Университетского 
колледжа агробизнеса, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, 8 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ЧАСТИЧНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

При реализации программы дисциплины могут применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обучающимся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам 
данных и ин- формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочей 
программе, кроме того, при реализации программы с использованием информационно- 
образовательной среды 
«ОмГАУ- Moodle», дисциплина обеспечивается полнокомплектным ЭУМК. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи ин- 
формации в доступных для них формах. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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8. ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ И ПРАКТИКАМИ В СОСТАВЕ ППССЗ 

 

В рамках методической работы применяются следующие формы методических взаимосвязей: 

 учѐт содержания предшествующих дисциплин при формировании рабочей программы по- 
следующей дисциплины, 

 согласование рабочей программы предшествующей дисциплины ведущим преподавателем 
последующей дисциплины; 

 совместное обсуждение ведущими преподавателями предшествующей и последующей 
дисциплин результатов входного тестирования по последующей дисциплине; 

 участие ведущего преподавателя последующей дисциплины в процедуре приѐма экзамена 
по предыдущей. 
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9. СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В условиях созданной вузом социокультурной среды в результате изучения дисциплины: 

формируются мировоззрение и ценностные ориентации обучающихся; интеллектуальные умения, 
научное мышление; способность использовать полученные ранее знания, умения, навыки, 
развитие творческих начал. 

Воспитательные задачи реализуются в процессе общения преподавателя с 
обучающимися, в использовании активных методов обучения, побуждающих обучающихся 
проявить себя в совместной деятельности, принять оценочное решение. Коллективные виды 
деятельности способствуют приобретению навыков работы в коллективе, умения управления 
коллективом. Самостоятельная работа способствует выработке у обучающихся способности 
принимать решение и навыков самоконтроля. 

Через связь с НИРС, осуществляемой во внеучебное время, социально-воспитательный 
компонент ориентирован на: 

1) адаптацию и встраивание обучающихся в общественную жизнь ВУЗа, укрепление меж- 
личностных связей и уверенности в правильности выбранной профессии; 

2) проведение систематической и целенаправленной профориентационной работы, 
формирование творческого, сознательного отношения к труду; 

3) формирование общекультурных компетенций, укрепление личных и групповых 
ценностей, общественных ценностей, ценности непрерывного образования; 

4) гражданско-правовое воспитание личности; 
5) патриотическое воспитание обучающихся, формирование модели профессиональной 

этики, культуры экономического мышления, делового общения. 
Объединение элементов образовательной и воспитательной составляющей дисциплины 

способствует формированию общекультурных компетенций выпускников, компетенций социально- 
го взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера, 
создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 Организационные требования к учебной работе по дисциплине 
 

Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекционные и практические за- 

нятия, самостоятельная работа. 
Для обучающихся проводятся лекционные занятия в интерактивной форме в виде: инте- 

рактивных лекций (применение электронных образовательных ресурсов), «мозгового штурма», 
групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, тестирования и творческих заданий. 

Практические занятия проводятся в виде: выполнения интерактивных заданий (применение 
электронных образовательных ресурсов), решения практических задач. 

В ходе изучения дисциплины обучающемуся необходимо выполнить внеаудиторную рабо- 
ту, которая состоит из следующих видов работ: изучение отдельных вопросов, тем и составление 
конспекта, составление глоссария (словарь основных терминов), подготовка рефератов, докладов 
и презентаций. 

Для своевременной помощи обучающимся при изучении дисциплины организуются инди- 
видуальные и групповые консультации, устанавливается время приема выполненных работ. 

После изучения каждого из разделов проводится рубежный контроль результатов освоения дис- 
циплины обучающимися в виде тестирования. По итогам изучения дисциплины осуществляется аттеста- 
ция обучающихся в форме дифференцированного зачета. 

Учитывая значимость дисциплины к ее изучению, предъявляются следующие организаци- 
онные требования: 

 обязательное посещение обучающимся всех видов аудиторных занятий; 

 ведение конспекта в ходе лекционных занятий; 

 качественная и самостоятельная подготовка к практическим занятиям, активная работа на 
них, своевременное выполнение всех практических заданий; 

 активная, ритмичная самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучающегося 
в соответствии с рабочей программой; 

 в случае наличия пропущенных обучающимся занятий, необходимо получить консультацию 
по подготовке и оформлению отдельных видов заданий. 

Для успешного освоения курса, обучающемуся предлагаются учебно-информационные ис- 
точники в виде учебной, учебно-методической литературы и комплекта презентаций по всем раз- 
делам дисциплины. 

 

 Организация и проведение лекционных занятий 
Специфика дисциплины состоит в том, что рассмотрение фундаментальных теоретических 

вопросов на лекциях тесно связано с последующим их обсуждением на семинарских занятиях. В 
этих условиях на лекциях особенно большое значение имеет реализация следующих задач: 

1) заинтересовать слушателей для процесса усвоения знаний; 
2) развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 
Наряду с перечисленными выше образовательными целями, лекционные занятия должны 

преследовать и важные цели воспитательного характера, а именно: 
1) развитие познавательных и профессиональных интересов; 
2) формирование взглядов, убеждений, мировоззрения; 
3) воспитывать патриотизм, доброту, уважением к людям. 
При изложении материала учебной дисциплины, преподавателю следует обратить внима- 

ние, во-первых, на то, что обучающиеся получили определенное знание о предмете, особенно- 
стях, функциях и исторических типах философии. 

Преподаватель должен четко дать связанное, последовательное изложение материала в 
соответствии с новейшими данными науки, представить обучающимся основное ее содержание в 
сжатом, систематизированном виде. Преподаватель должен излагать учебный материал с позиций 
междисциплинарного подхода, давать четкие определения понятийного аппарата, который ис- 
пользуется при изучении дисциплины. 

В учебном процессе преподаватель должен использовать активные и интерактивные фор- 
мы обучения, которые должны опираться на творческое мышление обучающихся, в наибольшей 
степени активизировать познавательную деятельность, делать их соавторами новых идей, при- 
учать их самостоятельно принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

В аудиторной работе предполагаются следующие формы проведения лекций: 
Вводная лекция – обычно начинает лекционный курс предмета. В этой лекции конкретно из- 

лагается теоретическое и прикладное значение дисциплины, связь и взаимодействие ее с другими 
предметами, роль в познании мира и подготовке специалиста. Такая лекция призвана пробудить 
интерес к данной дисциплине и к самостоятельной работе студентов. Кроме того, в ней даются 
рекомендации по работе с лекционным материалом; 
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Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного мате- 
риала с использованием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-лекция). 
Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых 
визуальных материалов. 

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем ор- 
ганизации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек 
зрения. 

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее по- 
ставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление 
представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложен- 
ной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 
осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и вы- 
ступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, формулирует основные 
выводы. 

 

 Организация и проведение практических занятий по дисциплине 
Практическое занятие – это форма организации детализации, анализа, расширения, углуб- 

ления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной учебной информации (на 
лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством преподавателя. 

Рабочей программой предусмотрены практические занятия, которые могут проводиться в 
следующих формах: 

- лабораторные занятия — это один из видов самостоятельной практической работы обу- 
чающихся, на котором путем проведения экспериментов происходит углубление и закрепление 
теоретических знаний в интересах профессиональной подготовки: 

- семинар — форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажѐ- 
ры) обсуждают сообщения, доклады и реферат; 

- решение типовых задач; 
- вебинар — «виртуальный» практикум, организованный посредством Интернет- 

технологий. Вебинару присущ главный признак практикума — интерактивность. Вы делаете док- 
лад, слушатели задают вопросы, а вы отвечаете на них; 

- деловая игра — средство моделирования разнообразных условий профессиональной 
деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая 
игра имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра 
также является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абст- 
рактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности; 

- ЭИОС 
Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно дос- 

тижение общей дидактической цели. 
 

 Организация самостоятельной работы обучающихся 
 Самостоятельное изучение тем 

На самостоятельное изучение обучающимся выносятся темы: 

 Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

 Драматические страницы в истории развития генетики. 

 Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

 История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

 «Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии. 

 Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

 Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка различ- 
ных гипотез происхождения 

 Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расиз- 
ма. 

 Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 
общества. 

 Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

 Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио- 
нальное развитие ребенка. 

 Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостат- 
ке и избытке. 

 Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
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 Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной экоси- 
стеме — биосфере. 

 Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

 Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах 

 Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их сту- 
пени. 

 Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

 Роль правительственных и общественных экологических организаций в современ- 
ных развитых странах. 

 Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов (на 
конкретных примерах). 

 Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные дож- 
ди, смоги и их предотвращение. 

 Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их возник- 
новения 

По итогам изучения данных тем обучающийся готовит презентации, проекты, рефераты. 
Самоподготовка к практическим занятиям предполагает изучение рекомендованной лите- 

ратуры, подготовку ответов на вопросы, написание конспекта. Преподавателю необходимо пояс- 
нить обучающимся общий алгоритм самостоятельного изучения тем: 

 

Общий алгоритм самостоятельного изучения тем 

1) Ознакомиться с рекомендованной учебной литературой и электронными ресурсами по теме (ори- 
ентируясь на вопросы для самоконтроля). 

2) На этой основе составить развѐрнутый план изложения темы 

3) Выбрать форму отчетности конспектов (план – конспект, текстуальный конспект, свободный кон- 
спект, конспект – схема) /презентация/эссе/доклад 

4) Оформить отчѐтный материал в установленной форме в соответствии методическими рекоменда- 
циями 

5) Подготовиться к предусмотренному контрольно-оценочному мероприятию по результатам само- 
стоятельного изучения темы 

6) Принять участие в указанном мероприятии, пройти рубежное тестирование по разделу на аудитор- 
ном занятии и заключительное тестирование в установленное для внеаудиторной работы время 

Вопросы для самоконтроля освоения темы - 
представлены в фондах оценочных средств 
по дисциплине 

 
Шкала и критерии оценивания 

тем, выносимых на самостоятельное изучение: 
- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он ясно, четко, логично и грамотно излагает 

тему: дает определение основным понятиям с позиции разных авторов, приводит практические 
примеры по изучаемой теме, четко излагает выводы, соблюдает заданную форму изложения – 
доклад и презентация; 

- «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не соблюдает требуемую форму из- 
ложения, не выделяет основные понятия и не представляет практические примеры. 

 

 Самоподготовка обучающихся к занятиям семинарского типа по дисциплине 
Самоподготовка обучающихся к семинарским занятиям осуществляется в виде подготовки 

к семинарам и обсуждение по заранее известным темам и вопросам. 
 

Организация выполнения и проверка конспекта/реферата/доклада/презентации 

 
По всем разделам предусмотрено самостоятельное изучение материала и составление 

конспекта или подготовка реферата. 
 

Шкала и критерии оценивания 

 оценка «зачтено» ставится за раскрытие темы, качественное оформление работы, содер- 
жательность доклада и презентации; 

 оценка «не зачтено» присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоя- 
тельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 

Контрольные мероприятия по результатам изучения дисциплины 
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В течение семестра на занятиях осуществляется текущий контроль в виде устного или 
письменного опроса, проводится проверка конспектов, домашних заданий. 

Шкала и критерии оценивания самоподготовки по темам дисциплины: 
- Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся представил материал в виде 

конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, принимал активное 
участие в дискуссии, обсуждении вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется, если обучающийся не представил материал в виде 
конспекта, доклада или электронной презентации на основе самостоятельного изученного 
материала, не смог всесторонне раскрыть теоретическое содержание темы, не принимал участия 
в дискуссии, обсуждении вопросов. 

В течение семестра по итогам изучения разделов дисциплины проводится рубежный кон- 
троль в виде тестирования. 

Шкала и критерии оценивания 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если получено 81% и более правильных 

ответов. 

- оценка «хорошо» - получено от 71 до 80% правильных ответов. 
- оценка «удовлетворительно» - получено от 61 до 70% правильных ответов. 

- оценка «неудовлетворительно» - получено менее 61% правильных ответов. 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (СЕМЕСТРОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11.1 Нормативная база проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по результатам изучения дисциплины:  

1) «Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры и среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО Омский ГАУ»  

11.2. Основные характеристики 
промежуточной аттестации обучающихся по итогам изучения дисциплины  

Цель промежуточной 
аттестации 

установление уровня достижения каждым обучающимся целей и 
задач обучения по данной дисциплине 

Форма промежуточной 
аттестации 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Место процедуры получения 
зачёта в графике учебного 
процесса 

1) участие обучающегося в процедуре получения зачёта   
осуществляется за счёт учебного времени (трудоёмкости), 
отведённого на изучение дисциплины 

2) процедура проводится в рамках ВАРС, по завершению курса   

Основные условия получения 
зачёта: 

1) обучающийся выполнил все виды учебной работы (включая 
самостоятельную) и отчитался об их выполнении в сроки, 
установленные графиком учебного процесса по дисциплине; 
2) прохождение рубежного тестирования, по всем разделам 
дисциплины 

Процедура получения зачёта  Выполнение зачетного задания 

Основные критерии достижения 
соответствующего уровня 
освоения программы учебной 
дисциплины  

представлены в п. 4 

 
 

 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

– представлены отдельным документом 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины УВП. 04 Биология  

2. ФОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета. 

3. ФОС позволяет оценивать знания, умения, направленные на формирование компетенций. 

4. ФОС разработан на основании положений программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 Ветеринария дисциплины УВП. 04 Биология. 

5. ФОС является обязательным обособленным приложением к рабочей программе. 
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II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Результаты обучения 
Показатели оценки 

образовательных результатов 

Метапредметные    

- осознание социальной значимости своей 
профессии/специальности, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 
- способность    организовывать     сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных 
факторов, способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов; 
- умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; 
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать ин- формацию о живых объектах; 
- способность применять биологические и экологические знания 
для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественно-научного эксперимента, использованию 
информационных техно- логий для решения научных и 
профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 
области биотехнологии (клонирование, искусственное 
оплодотворение); 

 

Оценка «отлично». За глубокое 
и полное овладение 
содержанием учебного 
материала, в котором 
обучающийся ориентируется, 
понятийным аппаратом, 
акцентологическим и 
орфоэпическим минимумами, за 
умение находить и использовать 
информацию. 
Оценка «хорошо». Если 
обучающийся полно освоил 
учебный материал, владеет 
понятийным аппаратом, 
акцентологическим и 
орфоэпическим минимумами, 
ориентируется в изученном 
материале, грамотно излагает 
ответ, но в его форме имеются 
отдельные неточности. 
Оценка «удовлетворительно». 
Если обучающийся обнаруживает 
знания и понимание положенного 
учебного материала, понятийного 
аппарата, акцентологического и 
орфоэпического минимумов, но 
излагает их неполно, 
непоследовательно, допускает 
неточности в определении 
понятий, не умеет доказательно 
обосновать свои суждения. 
Оценка 
«неудовлетворительно». Если 
обучающийся имеет 
разрозненные, бессистемные 
знания, не умеет выделять 
главное и второстепенное, 
допускает ошибки в определении 
понятий, искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 

Предметные  

- сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для 
решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологи- ческой терминологией и символикой; 
- владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых объектов 
и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по от- ношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 



5  

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
 

3.1. Оценочные средства, применяемые для текущего контроля. 
Примеры практических (ситуационных) задач 
 
Тема «Обмен веществ и превращение энергии в клетке». 
Цель: научиться применять теоретические знания (использовать принцип комплементарности и 
правило Чаргаффа) для решения задач по теме «Нуклеиновые кислоты», моделировать процесс 
передачи наследственной информации, формировать умение сравнивать и анализировать. 
Оборудование: справочные данные. 
Справочные данные: 
- относительная молекулярная масса одного нуклеотида принимается за 345 г/моль 
- молекулярная масса одной аминокислоты – 110-120 г/моль 
- расстояние между нуклеотидами в цепи молекулы ДНК (= длина одного нуклеотида) - 0, 34 
нм 
- комплементарность нуклеотидов: А=Т; Г=Ц 
- правила Чаргаффа: 
∑(А) = ∑(Т) 
∑(Г) = ∑(Ц) 
∑(А+Г) = ∑(Т+Ц) 
∑ - знак суммы 
- цепи ДНК удерживаются водородными связями, которые образуются между 
комплементарными азотистыми основаниями: аденин с тимином соединяются двумя водородными 
связями, а гуанин с цитозином - тремя. 
 
Пример №1. На фрагменте одной нити ДНК нуклеотиды расположены в последовательности: А-А-
Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т. 
Определите процентное содержание всех нуклеотидов в этом гене и его длину. 
Решение: 
1) достраиваем вторую нить (по принципу комплементарности) 
А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т 
Т-Т-Ц-А-Г-А-Т-Г-Ц-А-Т-А 
2) ∑ (А +Т+Ц+Г)= 24, из них ∑(А) = 8 = ∑(Т) 
24 – 100% 
8 – х % отсюда: х = 33,4% 
3) ∑ (А +Т+Ц+Г)= 24, из них ∑(Г) = 4 = ∑(Ц) 
24 – 100% 
4 – х% отсюда: х = 16,6% 
4) молекула ДНК двуцепочечная, поэтому длина гена равна длине одной цепи: 12 • 0,34 = 4,08 (нм) 
 
Тема: «Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы». 
Цель: научиться сравнивать и описывать естественные природные системы и агроэкосистемы. 
Ход работы. 
1. Изучить предложенный к практической работе теоретический материал. 
2. Выполните практическое задание и составьте отчет по предложенному плану. 
3. Содержание отчета. 
Сравните и опишите естественные экосистемы и агроэкосистемы, выполнив задания. 
1) Дайте определения природным и антропогенным экосистемам. 
2) Заполните таблицу: 
 

Движущие силы Природная экосистема 
(луг) 

Агроэкосистема 
(картофельное поле) 

Естественный 
отбор 

  

Искусственный 
отбор 

  

 

Видовой состав   

Продуктивность   

Наличие в цепях питания 
продуцентов(перечислить) 

  

Наличие в цепях питания 
консументов 
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(перечислить) 

Наличие в цепях питания 
редуцентов(перечислить) 

  

Основной источник 
энергии – Солнце 

  

Примеры экосистем своей 
местности 

  

Примеры цепей питания   

 
Сравните видовое разнообразие организмов луга и поля. Чем оно будет отличаться? 
3) Как происходит смена растительного покрова в естественных экосистемах и агроэкосистемах? 
4)  Сравните и опишите источники энергии, характерные для естественной экосистемы и 
агроэкосистемы. 
5) Важным свойством сообщества является устойчивость. Сравните естественные экосистемы и 
агроэкосистемы на устойчивость. 
6)  Какой отбор действует в естественной экосистеме и в агроэкосистеме? К чему приводит 
данный отбор в агроэкосистеме? 
7)    В чем преимущество агроценозов перед естественными экосистемами? 
 Сделайте вывод о сходстве и различии природных экосистем и агроэкосистем 
 
Теоретические сведения. 
Впервые термин "Экосистема" был предложен в 1935 году английским экологом А. Тенсли. 

Экосистема – это основная структурная единица экологии, представляет собой 
единый природный или природно-антропогенный комплекс, образованный живыми 
организмами и средой их обитания, в котором живые и косные экологические 
компоненты, объединены причинно-следственными связями, обменом веществ и 
распределением потока энергии. Экосистемы очень разнообразны.  
              Природные (естественные) экосистемы — это такие экосистемы, в которых 
биологический круговорот протекает без прямого участия человека.  
Антропогенные (искусственные) экосистемы - экосистемы, созданные человеком, 
которые способны существовать только при поддержке человека.  
Естественные экосистемы отличаются значительным видовым разнообразием, 
существуют длительное время, они способны к саморегуляции, обладают большой 

стабильностью, устойчивостью. Созданная в них биомасса и питательные вещества остаются и 
используются в пределах биоценозов, обогащая их ресурсы. 
             Искусственные экосистемы – агроценозы (поля пшеницы, картофеля, огороды, фермы с 
прилегающими пастбищами, рыбоводные пруды и др.) составляют небольшую часть поверхности 
суши, но дают около 90% пищевой энергии. 
Развитие сельского хозяйства с древних времен сопровождалось полным уничтожением 
растительного покрова на значительных площадях для того, чтобы освободить место для 
небольшого количества отобранных человеком видов, наиболее пригодных для питания. 
Однако первоначально деятельность человека в сельскохозяйственном обществе вписывалась в 
биохимический круговорот и не изменяла притока энергии в биосфере. В современном 
сельскохозяйственном производстве резко возросло использование синтезированной энергии 
при механической обработке земли, использовании удобрений и пестицидов. Это нарушает 
общий энергетический баланс биосферы, что может привести к непредсказуемым последствиям. 
            Агроэкосистема (от греч. agros — поле) — биотическое сообщество, созданное и 
регулярно поддерживаемое человеком с целью получения сельскохозяйственной продукции. 
Обычно включает совокупность организмов, обитающих на землях сельхозпользования. 
            К агроэкосистемам относят поля, сады, огороды, виноградники, крупные 
животноводческие комплексы с прилегающими искусственными пастбищами. 
Характерная особенность агроэкосистем — малая экологическая надежность, но высокая 
урожайность одного (нескольких) видов или сортов культивируемых растений или животных. 
Главное их отличие от естественных экосистем — упрощенная структура и обедненный видовой 
состав. 
             Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем рядом особенностей: 
1. Разнообразие живых организмов в них резко снижено для получения максимально высокой 
продукции. 
На ржаном или пшеничном поле кроме злаковой монокультуры можно встретить разве что 
несколько видов сорняков. На естественном лугу биологическое разнообразие значительно 
выше, но биологическая продуктивность во много раз уступает засеянному полю. 
Искусственная регуляция численности вредителей — по большей части необходимое условие 
поддержания агроэкосистем. Поэтому в сельскохозяйственной практике применяют мощные 
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средства подавления численности нежелательных видов: ядохимикаты, гербициды и т. д. 
Экологические последствия этих действий приводят, однако, к ряду нежелательных эффектов, 
кроме тех, для которых они применяются. 
2. Виды сельскохозяйственных растений и животных в агроэкосистемах получены в результате 
действия искусственного, а не естественного отбора, и не могут выдерживать борьбу за 
существование с дикими видами без поддержки человека. 
В результате происходит резкое сужение генетической базы сельскохозяйственных культур, 
которые крайне чувствительны к массовому размножению вредителей и болезням. 
3. Агроэкосистемы более открыты, из них вещество и энергия изымаются с урожаем, 
животноводческой продукцией, а также в результате разрушения почв. 
В естественных биоценозах первичная продукция растений потребляется в многочисленных 
цепях питания и вновь возвращается в систему биологического круговорота в виде углекислого 
газа, воды и элементов минерального питания. 
           В связи с постоянным изъятием урожая и нарушением процессов почвообразования, при 
длительном выращивании монокультуры на культурных землях постепенно происходит снижение 
плодородия почв. Данное положение в экологии называется законом убывающего плодородия. 
           Таким образом, для расчетливого и рационального ведения сельского хозяйства 
необходимо учитывать обеднение почвенных ресурсов и сохранять плодородие почв с помощью 
улучшенной агротехники, рационального севооборота и других приемов. 
Смена растительного покрова в агроэкосистемах происходит не естественным путем, а по воле 
человека, что не всегда хорошо отражается на качестве входящих в нее абиотических факторов. 
Особенно это касается почвенного плодородия. 
            Главное отличие агроэкосистемы от природных экосистем — получение дополнительной 
энергии для нормального функционирования. 
Для естественного биоценоза единственным источником энергии является Солнце. 
Под дополнительной понимается любой тип энергии, привносимой в агроэкосистемы. Это может 
быть мускульная сила человека или животных, различные виды горючего для работы 
сельскохозяйственных машин, удобрения, пестициды, ядохимикаты, дополнительное освещение 
и т. д. В понятие «дополнительная энергия» входят также новые породы домашних животных и 
сорта культурных растений, внедряемые в структуру агроэкосистем. 
            Следует отметить, что агроэкосистемы — крайне неустойчивые сообщества. Они не 
способны к самовосстановлению и саморегулированию, подвержены угрозе гибели от массового 
размножения вредителей или болезней. 
Причина нестабильности состоит в том, что агроценозы слагаются одним (монокультуры) или 
реже максимум 2–3 видами. Именно поэтому любая болезнь, любой вредитель может 
уничтожить агроценоз. Однако человек сознательно идет на упрощение структуры агроценоза, 
чтобы получить максимальный выход продукции. Агроценозы в гораздо большей степени, чем 
естественные ценозы (лес, луг, пастбища), подвержены эрозии, выщелачиванию, засолению и 
нашествию вредителей. Без участия человека агроценозы зерновых и овощных культур 
существуют не более года, ягодных растений – 3–4, плодовых культур – 20–30 лет. Затем они 
распадаются или отмирают. 
             Преимуществом агроценозов перед естественными экосистемами является 
производство необходимых для человека продуктов питания и большие возможности увеличения 
продуктивности. Однако они реализуются только при постоянной заботе о плодородии земли, 
обеспечении растений влагой, охране культурных популяций, сортов и пород растений и 
животных от неблагоприятных воздействий естественной флоры, и фауны. 
Все искусственно создаваемые в сельскохозяйственной практике агроэкосистемы полей, садов, 
пастбищных лугов, огородов, теплиц представляют собой системы, специально 
поддерживаемые человеком. 
            В отношении к сообществам, складывающимся в агроэкосистемах, постепенно меняются 
акценты в связи с общим развитием экологических знаний. На смену представлениям об 
обрывочности, осколочности ценотических связей и предельной упрощенности агроценозов 
возникает понимание их сложной системной организации, где человек существенно влияет лишь 
на отдельные звенья, а вся система продолжает развиваться по естественным, природным 
законам. 
           С экологических позиций крайне опасно упрощать природное окружение человека, 
превращая весь ландшафт в агрохозяйственный. Основная стратегия создания 
высокопродуктивного и устойчивого ландшафта должна заключаться в сохранении и умножении 
его многообразия. 
Наряду с поддержанием высокопродуктивных полей следует особенно заботиться о сохранении 
заповедных территорий, не подвергающихся антропогенному воздействию. Заповедники с 
богатым видовым разнообразием являются источником видов для восстанавливающихся в 
сукцессионных рядах сообществ. 
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Примеры тестовых заданий.   
1. Наука, изучающая взаимоотношения организма и окружающей среды, называется 
Эмбриология 
Экология 
Физиология 
Общая биология 
 
2. Главный признак живого 
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
 
 
3. Выстройте в правильной последовательности уровни организации жизни, начиная с 
наибольшего 
УКАЖИТЕ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТОВ 
1. Биосферный 
2. Биогеоценотический 
3. Популяционно-видовой 
4. Организменный 
5. Клеточный 
6. Молекулярно-генетический 
 
4. Гипотеза это: 
предположение  
утверждение 
закон 
сопоставление 
 
5. Основной научный метод исследования в ранний период развития биологии: 
экспериментальный 
микроскопия 
метод наблюдения и описания объектов 
исторический 
 
6. Наука и предмет её изучения  
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ 

Биология живые организмы 

Систематика классификация живых 
организмов 

Генетика наследственность и 
изменчивость 

Анатомия строение организмов 

Гистология ткани 

Экология взаимодействие живых 
организмов друг с другом и 
окружающей средой. 

Палеонтология. ископаемые остатки 

 
7. Стая волков в тайге представляет собой уровень жизни 
биосферный 
популяционно-видовой 
организменный 
биоценотический 
 
8. Элементарной единицей всего живого является ……. 
ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ В ФОРМЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ 
 
9. Свойство живого и его характеристика 
УКАЖИТЕ СООТВЕТСТВИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАДАНИЯ  
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Саморегуляция способность 
поддерживать 
постоянство своего 
химического состава и 
интенсивность обменных 
процессов. 

Рост 

увеличение массы 
организма (особи), органа 
или участка ткани за счет 
увеличения количества и 
размеров клеток и 
неклеточных образований 

Размножение 
воспроизведение себе 
подобных 

Наследственность способность организмов 
обеспечивать передачу 
признаков, свойств и 
особенностей развития из 
поколения в поколение. 

Клеточное 
строение 

Все существующие на 
Земле организмы (кроме 
вирусов) имеют клеточное 
строение 

Раздражимость способность отвечать на 
определенные внешние 
воздействия 
специфическими 
реакциями. 

 
10. Клеточный уровень организации жизни совпадает с организменным  
ВЫБЕРИТЕ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА 
инфузория туфелька 
вирус гриппа 
бактериофаг 
холерный вибрион 
актиния 
 хламидомонада 

 
 

3.2. Оценочные средства, применяемые для промежуточной аттестации по итогам 
изучения дисциплины 

 
Дифференцированный зачет проводится по завершении изучения дисциплины на 

последнем аудиторном занятии. 
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета осуществляется по 

результатам текущего контроля успеваемости при выполнении всех видов текущего контроля, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Обучающиеся, не выполнившие виды работ, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины; пропустившие более 50% аудиторных занятий без уважительной причины, не 
допускаются к зачету. 

Промежуточная аттестация таких лиц проводится только после прохождения ими всех 
видов текущего контроля. 
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IV. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций
 

Оценка Критерии оценивания по видам работ 

тестирование 
(процент 

правильных 
ответов) 

прочие виды работ по дисциплине  

Высокий Отлично 90-100% Обучающийся глубоко и прочно усвоил 
теоретический и освоил практический материал. 
Дает логичные и грамотные ответы. 
Демонстрирует знание не только основного, но и 
дополнительного материала, быстро 
ориентируется, отвечая на дополнительные 
вопросы. Свободно справляется с 
поставленными задачами, аргументировано и 
верно обосновывает принятые решения.   

Повышенный Хорошо 70-89% Обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его. 
Не  допускает существенных неточностей при 
ответах на вопросы, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических задач, владеет навыками и 
приемами их выполнения. 

Базовый  Удовлетв

орительн

о 

50-69% Обучающийся демонстрирует знания только 
основного материала, но не усвоил его детали, 
испытывает затруднения при решении 
практических задач. В ответах на поставленные 
вопросы допускает неточности. Дает 
определения понятий, неискажающие их смысл. 
Нарушает последовательность изложения 
программного материала.   

Не 

сформирована 

Неудовле

творител

ьно 

0-49% Обучающийся не знает, не выполняет или 
неправильно выполняет большую часть 
учебного материала. Допускает ошибки в 
формулировке определений, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют. Не выполняет задания. 
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ЛИСТ РАССМОТРЕНИЙ И ОДОБРЕНИЙ 
рабочей программы учебной дисциплины 

УВП 04 Биология 

в составе ППССЗ 36.02.01 Ветеринария  

 

1) Рассмотрена и одобрена: 

а) На заседании предметно цикловой методической комиссии 
протокол № 10 от 14.06.2022 г. 

Председатель ПЦМК      О.В. Алехина 

б) На заседании методического совета 
протокол № 8 от 16.06.2022 г. 

Председатель методического совета    М. В. Иваницкая 
 

2) Рассмотрена и одобрена внешним экспертом          

  

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

УВП 04 Биология  
36.02.01 Ветеринария  
Ведомость изменений 

 

Срок, 

с которого 

вводится 

изменение 

Номер и основное содержание 

изменения и/или дополнения 

Отметка 

об утверждении/ согласовании изменений 

инициатор 

изменения 

руководитель 

ППССЗ 

или 

председатель 

ПЦМК 

    

    

    

 
 

 
  

    

 
 


