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(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
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Итого 

 

Недель 10 5/6  

Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции 6 6 6 6  

Практические 16 16 16 16  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование систематизированных знаний о закономерностях эволюционных процессов, протекающих на 

биосферном уровне.  

1.2 Задачи: - выделить основные направления и закономерности эволюции органического мира;  

- ознакомить студентов с основными этапами становления современной биосферы;  

- расширить профессиональный кругозор будущих специалистов биологов в отношении места и роли 

человека в функционировании биосферы.  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Теоретические основы экологии 

2.1.2 Философия и методология науки 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Антропогенное воздействие на биосферу, техногенные экосистемы и экологический риск 

2.2.2 Современные проблемы биологии 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен разрабатывать, планировать и организовывать научные исследования в области биологии и 

экологии. 

ИД-1.ПК-1: Знает основные направления современных экологических исследований, систему управления научными 

исследованиями. 

знает фундаментальные процессы, обуславливающие направленность эволюционных изменений в биосфере; 
ИД-2.ПК-1: Умеет разрабатывать и планировать научные исследования в области биологии и экологии. 

умеет отличать естественные и антропогенные причины биосферных изменений. 
ИД-3.ПК-1: Владеет навыками организации научно-исследовательских работ в области биологии и экологии. 

владеет базовыми методами анализа биосферных процессов 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Биосфера. Строение и 

свойства современной биосферы. 
      

1.1 Биосфера. Строение и свойства 
современной биосферы. /Лек/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Зачет 

1.2 Понятие биосферы. Структура и 
границы биосферы.  /Пр/ 

1 1 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

1.3 Живое вещество. Свойства и функции 
живого вещества. Круговорот 
веществ в биосфере. /Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

1.4 Биосфера. Строение и свойства 
современной биосферы.   /Ср/ 

1 6 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Работа с 
литературой и 

интернет 
источниками 

 Раздел 2. Планетарные 

предпосылки возникновения и 

развития жизни. 
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2.1 Планетарные предпосылки 
возникновения и развития жизни. /Лек/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Зачет 

2.2 Возникновение живых организмов. 
Стадии эволюции биотических систем. 
Условия прогрессивной эволюции.   
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 2 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия, 

презентация 

2.3 Планетарные предпосылки 
возникновения и развития жизни.  /Ср/ 

1 10 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Работа с 
литературой и 

интернет 
источниками 

 Раздел 3. Основные закономерности 

эволюции биосферы Земли. 
      

3.1 Основные закономерности эволюции 
биосферы Земли. /Лек/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Зачет 

3.2 Закономерности биологической 
эволюции. /Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 2 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.3 Химическая эволюция биосферы Земли.  
/Пр/ 

1 1 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.4 Эволюция биосферы в докембрии. /Пр/ 1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.5 Развитие жизни в палеозое. /Пр/ 1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0,5 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.6 Мезозойский этап эволюции биосферы. 
/Пр/ 

1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0,5 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.7 Эволюция биосферы в кайнозое. /Пр/ 1 2 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 2 Групповое 
обсуждение, 
дискуссия 

3.8 Основные этапы и закономерности 
эволюции биосферы Земли. /Ср/ 

1 24,7 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0 Работа с 
литературой и 

интернет 
источниками 

 Раздел 4. Консультации       

4.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,3 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

 0  

 Раздел 5. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

5.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 8,85 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

Л1.1Л2.1 0  

5.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ИД-1.ПК-1 
ИД-2.ПК-1 
ИД-3.ПК-1 

 0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Тестовые задания по дисциплине «Эволюция биосферы». 
 

1. Термин «биосфера» впервые применил: 
А) Жан Батист Ламарк; 
Б) Эдуард Зюсс; 
В) Чарльз Дарвин; 
Г) Владимир Иванович Вернадский. 
 

2. Согласно радиоизотопному методу датирования возраст Земли оценивается около: 
А) 12 млрд. лет; 
Б) 4,5 млрд. лет; 
В) 1,5 млрд. лет; 
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Г) 850 млн. лет. 
 

3. Основоположником теории мобилизма литосферных плит является: 
А) Жорж Кювье; 
Б) Чарльз Лайель; 
В) Эдуард Зюсс; 
Г) Альфред Вегенер. 
 

4. Какой из ниже перечисленных базовых принципов исходит из допущения, что любые системы в прошлом 
функционировали так же, как и современные аналоги, до тех пор, пока не доказано обратное: 
А) Принцип историзма; 
Б) Принцип актуализма; 
В) Принцип многовариантности; 
Г) Принцип абберации близости. 
 

5. Фанерозойский эон включает: 
А) Палеозой, мезозой, кайнозой; 
Б) Протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой; 
В) Мезозой, кайнозой; 
Г) Протерозой, мезозой, кайнозой. 
 

6. Каменноугольный период входит в состав: 
А) Палеозойской эры; 
Б) Протерозойской эры; 
В) Мезозойской эры; 
Г) Кайнозойской эры. 
 

7. Первые эксперименты, доказывающие несостоятельность представлений о спонтанном самозарождении многоклеточных 
организмов, провёл: 
А) Луи Пастер; 
Б) Лаззаро Спалланциани; 
В) Аристотель 

Г)  Франческо Реди. 
 

8. Первый эксперимент, демонстрирующий возможность синтеза аминокислот, сахаров, липидов и других сложных 
органических соединений на ранней стадии эволюции планеты Земля, был осуществлён: 
А) Александром Ивановичем Опариным; 
Б) Сидни Фоксом; 
В) Стэнли Миллером и Гарольдом Юри; 
Г) Джоном Берналом и Николаем Павловичем Юшкиным. 
 

9. Глобальное сокращение роли прокариотов в биосферных процессах, произошедшие в нижнем протерозое, было 
обусловлено: 
А) Глобальным усилением вулканизма; 
Б) Увеличением концентрации кислорода в атмосфере; 
В) Глобальным оледенением; 
Г) Глобальным сокращением мирового океана. 
 

10. Большинство руководящих форм вендского периода (эдиакария) в настоящий момент относят к: 
А) Прокариотам; 
Б) Кишечнополостным, плоским и кольчатым червям; 
В) Кольчатым червям и иглокожим; 
Г) Организмам неясного таксономического положения. 
 

11. Сравнительно быстрое массовое появление скелетных форм 580 – 500 млн. лет назад в палеоэкологии обычно называют; 
А) Каледонским орогенезом; 
Б) Пермским взрывом; 
В) Кембрийским взрывом; 
Г) Герцинским орогенезом. 
 

12. Древнейшим экологическим аналогом современных коралловых рифов являются колонии: 
А) Трилобитов; 
Б) Актиний; 
В) Граптолитов; 
Г) Археоциат. 
 

13. К первым наземным растениям относятся: 
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А) Плауны и псилофиты; 
Б) Цианобактерии; 
В) Мхи и лишайники; 
Г) Плауны и мхи. 
 

14. Многочисленные палеонтологические отпечатки древнейших насекомых имеются в слоях, относящихся к периоду: 
А) Ордовик; 
Б) Силур; 
В) Карбон; 
Г) Девон. 
 

15. Крупнейшее вымирание в истории биосферы, в результате которого исчезло 96% морских видов и 70% наземных 
позвоночных, произошло в конце периода: 
А) Девон; 
Б) Карбон; 
В) Пермь; 
Г) Триас. 
 

16. Рептилии из подкласса синапсид считаются предками современных: 
А) Млекопитающих; 
Б) Птиц; 
В) Черепах; 
Г) Змей. 
 

17. Массовое вымирание динозавров произошло в конце: 
А) Триаса; 
Б) Юры; 
В) Мела; 
Г) Палеогена. 
 

18. Первые пернатые рептилии появились в: 
А) Триасе; 
Б) Юре; 
В) Меле; 
Г) Палеогене. 
 

19. Резкое увеличение таксономического и экологического разнообразия млекопитающих в палеогене обусловлено: 
А) Глобальное потепление климата; 
Б) глобальным похолоданием климата; 
В) появлением цветковых растений; 
Г) вымиранием динозавров 

 

20. Наиболее древние популяции человека разумного существовали в одно время с: 
А) Австралопитеком; 
Б) Сахалеантропом; 
В) Человеком умелым; 
Г) Неандертальцем. 
 

21. Прародиной всего человечества является: 
А) Америка; 
Б) Австралия 

В) Африка; 
Г) Азия. 
 

22. Наибольшее генетическое разнообразие, судя по данным анализа мтДНК и уДНК, характерно для аборигенных жителей: 
А) Африки; 
Б) Европы; 
В) Азии; 
Г) Австралии. 
 

23. Массовое вымирание крупных млекопитающих в Северной Америке и Евразии около 10000 лет назад было обусловлено; 
А) Увеличением площади ледников; 
Б) Снижением кормовой базы; 
В) Появлением массовых заболеваний; 
Г) Деятельностью первобытных охотников. 
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24. Первый документированный экологический кризис, произошедший в результате засоления и истощения почв, наступил в: 
А) Месопотамии; 
Б) Древнем Риме; 
В) Франции XVIII века; 
Г) Японии XX века 

5.2. Темы письменных работ 

1. Понятие о биосфере, её особенности. 
2. Планетарные предпосылки возникновения и развития жизни на Земле. 
3. Основные свойства воды. 
4. Гипотеза возникновения молекул органического вещества. 
5. Гипотеза возникновения живых организмов из молекул органического вещества. 
6. Условия прогрессивной эволюции. 
7. Стратиграфические подразделения докембрия. Горные породы архея и протерозоя. 
8. Самые древние следы живого вещества. Примеры. 
9. Раннедокембрийская атмосфера и гидросфера. 
10. Основные эпохи карбонатонакопления докембрия. 
11. Биосфера позднего докембрия и фанерозоя. 
12. Процессы усложнения биосферы с древних времен по настоящее время. 
13. Обстоятельства, способствующие увеличению роли живого вещества в позднем докембрии - раннем фанерозое. 
14. Количество живого вещества на разных этапах эволюции биосферы. Три точки зрения. 
15. Роль фосфора и азота как основных компонентов минерального питания для автотрофных организмов. 
16. Изменение температурного режима поверхности Земли в течение геологического времени. 
17. Основные закономерности эволюции органического мира. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 

          

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Еськов Е.К. Биологическая история земли: учебное 
пособие 

Саратов: Вузовское 
образование, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 
/79834.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Ерёмченко О.З. Учение о биосфере: учебное пособие Москва: Академия, 
2006 

 

          

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 MS Office 

6.3.1.2 MS WINDOWS 

6.3.1.3 Moodle 

6.3.1.4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Межвузовская электронная библиотека 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

          

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 научное сообщение- 
презентация 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

128 А1 Кабинет экологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Проектор, экран, ноутбук, ученическая доска, кафедра, 
экран, телевизоры, видеопроигрыватель, DVD–плеер, 
витрины с животными, шкуры (волк, барс, енотовая 
собака), коллекция птиц, чучела медведей, чучела и 
тушки птиц и млекопитающих, биогеографические 
карты, справочники, коллекция видеофильмов, карты, 
калькуляторы, микропрепараты, микроскопы, скелеты 
рыб, земноводных, рептилий, влажные препараты, 
лотки для препарирования, скальпели, пинцеты, 
бинокулярные лупы, ручные лупы, витрины с чучелами 
птиц и млекопитающих, коллекция черепов 
млекопитающих, коллекция рогов копытных, 
коллекция чучел голов копытных 

208 А4 Читальный зал. Помещение для 
самостоятельной работы 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся). 
Компьютеры с доступом в Интернет, проектор, экран, 
копировальный аппарат, многофункциональное 

устройство, выставочные стеллажи, печатные издания. 

     

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Методические указания к выполнению практических работ 

 

Практические занятия (греч prakticos - деятельный) - форма учебного занятия, на ко- тором педагог организует детальное 
рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и навыки их 
практического приме- нения путем выполнения соответствии поставленных задач 

Перечень тем практических занятий определяется рабочей учебной программой дис- циплины. Практическими занятиями 
называют занятия с выполнением упражнений на по- строение схем, графиков, диаграмм, выполнению расчетно- графических 
работ по специ- альным дисциплинам. 
Правильно организованные практические занятия имеют важное воспитательное и практическое значение (реализуют 
дидактический принцип связи теории с практикой) и ориентированы на решение следующих задач: 
- углубление, закрепление и конкретизацию знаний, полученных на лекциях и в про- цессе самостоятельной работы; 
- формирование практических умений и навыков, необходимых в будущей профес- сиональной деятельности; 
- развитие умений наблюдать и объяснять явления, изучаемые; 
- развития самостоятельности и т.д. 
Работа считается выполненной, если студент: 
• индивидуально выполнил практическую работу; 
• осмыслил теоретический материал на уровне свободного воспроизведения; 
• аккуратно оформил в тетради необходимые рисунки, математические расчеты, таблицы и др.; 
• сформулировал правильные выводы и дал письменные ответы на контрольные вопросы; 
• защитил работу. 
 

2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

 

Особенностью курса «Эволюция биосферы» является индивидуальная работа сту- дента на практических занятиях. Студент 
выполняет каждую, предусмотренную темати- ческим планом, практическую работу самостоятельно. Защита некоторых 
работ преду- сматривает самостоятельную подготовку по темам, указанным в плане. 
Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на семинарских занятиях, во время защиты лабораторной 
работы, аттестаций, на индивидуальных заня- тиях. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных 
занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в 
учебниках и учебных пособиях, указанных в библио- графических списках, но и познакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. 
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно мате- риал и представить его для отчета в форме 
реферата, эссе и др. 
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты вре- мени в часах исходят из того, что студент 
достаточно активно работал в аудитории, слу- шая лекции и изучая материал на лабораторных занятиях. По всем 
недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 
В случае пропуска лекций, лабораторных и семинарских занятий студенту потребу- ется сверхнормативное время на 
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освоение пропущенного материала. 
 

Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 
рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 
 

 

3. Контроль знаний студентов 

 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения 
самостоятельных работ. Основными формами те- кущего контроля знаний являются: обсуждение вынесенных в планах 
лабораторных работ тем и контрольных вопросов, решение задач, тестов, выполнение контрольных заданий, написание 
реферата, защита лабораторных работ. Промежуточный контроль в середине семестра выполняется в форме тестирования. 

 


