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Введение 

 

Модульно-рейтинговая система оценки качества учебной работы обучающихся введена для 

изучения  курса «Объекты биотехнологии» с целью активизации самостоятельной работы обучающихся 

и стимулирования ее ритмичности. Основа модульного обучения  -  учебный модуль,  включающий:  

законченный  блок информации; целевую программу действий обучающегося; рекомендации 

преподавателя по ее успешной реализации.  

Модульная технология обеспечивает индивидуализацию обучения: по содержанию обучения, по  

темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и  

самоконтроля.  

В курсе дисциплины «Объекты биотехнологии» рассматриваются основные объекты 

биотехнологии: клетка, бактерии, дрожжи, плесени, водоросли, простейшие, культуры растений и 

животных, вирусы, грибы. Морфология, рост, размножение и питание. 

Целью изучения дисциплины «Объекты биотехнологии» является ознакомление студентов с 

основными объектами биотехнологии, морфологией, рост, размножение и питание. 

Основная задача изучения дисциплины – умение практически применять изучаемую дисциплину 

по специальности. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины). 

Изучение дисциплины «Объекты биотехнологии»  направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

способностью использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

(ОПК-3); 
В результате изучения дисциплины «Объекты биотехнологии» обучающийся должен : 

Знать основные  термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, 
биотехнологии используемых в мире. 

Уметь использовать использовать знания о современной физической картине мира, 
пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего 
мира и явлений природы  

Владеть основами сбора, анализа и обработки информации, необходимых для решения 
профессиональных задач  с использованием отечественного и зарубежного опыта в 
профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Объекты биотехнологии» относится к Блоку 1, Дисциплины (модули),  базовая 

часть (Б.1. Б8). 

Дисциплина читается после освоения обучающимися программ по органической химии и 

химии биологически активных соединений, биофизической химии, биохимии, общей биологии и 

микробиологии, прикладной молекулярной биологии, теоретических основ биотехнологии, общей 

биотехнологии. 

Программа дисциплины построена блочно-модульно. Дисциплина изучается на 1 курсе. В ней  

выделены следующие разделы: Морфология бактерий. Рост, размножение, Питание.ДНК-содержащие 

вирусыОбщая характеристика. Архимицеты Морфология, размножение и питаниеВодоросли. 

Классификация. Общая характеристика. Понятие простейших. Общая характеристика. Строение. 

Жизнедеятельность Культуры соматических клеток. Морфофизиологическая характеристика каллусных 

тканей 
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 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу (во взаимодействии с преподавателем) обучающихся (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 
 

Таблица 1.- Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единицы. 

 

Виды учебной нагрузки 
Всего 

часов 
Курс1 

Контактная работа (всего) 

в том числе: 
30 30 

Лекции 10 10 

из них: 

активные формы обучения 

 

4 

 

4 

Лабораторные работы (ЛР) 20 20 

из них: 

активные формы обучения  

 

8 

 

8 

Самостоятельная работа(всего)  177 177 

Вид промежуточной  

аттестации  
экзамен экзамен 

Общая трудоемкость   

час/зач. ед 
216/6 216/6 

 

Дисциплина завершается зачетом, в ходе которого проверяется уровень до профессиональной 

компетенции обучающихся в области вирусологии и микологии. При итоговой аттестации обучающихся 

основное внимание обращается на понимание ими теоретических основ вирусологии и приобретение 

знаний и навыков профилактики и диагностики вирусных болезней, а также овладение теоретическими 

основами микологии и приобретение знаний и навыков методам микробиологической диагностики  и 

культивирование грибов, оптимальные условия для культивирования.  

Текущая проверка качества знаний в течение семестра проводится при решении обучающимися 

типовых задач и задач дисциплины: 

-решение задач и заданий, требующих самостоятельного поиска решений; 

-выполнение итоговых письменных контрольных работ; 

-решение тестов по темам дисциплины. 

- написание творческой работы. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических и видов учебных занятий. 

      

4.1. Содержание модулей и разделов дисциплины 

 

Таблица 2.- Содержание модулей и разделов дисциплины 

Семестр 2 

(количество модулей 2) 

Модуль I. «Бактерии и вирусы Грибы и дрожжи» 

Цель:  овладение знаниями об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения бактерий и вирусов 

В результате усвоения данного модуля формируют компетенции ОПК-3 

  № 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины, входящего в 

данный модуль. 

Содержание раздела 

контактная работа СРС 

1 Бактерии и  Вирусы. Бактерии. Классификация Молочнокислые бактерии. 
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бактерий. Морфология 

бактерий. Рост, 

размножение, Питание. 

ДНК-содержащие вирусы. 

Аденовирусы. 

Гепаднавирусы. 

Герпесвирусы 

Морфология бактерий. Рост, 

размножение, Питание 

Уксусно-кислые бактерии. 

Морфология бактерий. Рост, 

размножение, Питание. 

Вирусы. Рнк –содержащие 

вирусы. Аренавирусы. 

Буньявирусы. Калицивирусы. 

Коронавирусы. 

Ортомиксовирусы 

.Парамиксовирусы. 

2 Грибы и дрожжи Классификация грибов. 

Общая характеристика. 
Архимицеты 

Морфология, размножение и 

питание ольпидиума. 

Морфология, размножение и 

питание синхитриума 

  

Дрожжи. Классификация. 

Форма, размеры и строение. 

Размножение. 

Аскомицеты. Морфология, 

размножение и питание 

аспергилуса. 

Морфология, размножение и 

питание пеницилиума. 

Базидиомицеты. Морфология, 

размножение и питание 

холобазидия, гетеробазидия, 

склеробазидия 

Модуль II. «Водоросли и простейшие Культуры клеток растений и животных» 

Цель:  овладение теоретическими основами об особенностях морфологии, экологии, размножения и 

географического распространения  водорослей, простейших и культуры клеток, понимает их роль в 

природе и хозяйственной деятельности человека 

В результате усвоения данного модуля формируют компетенции ОПК-3 

3 Водоросли. Понятие 

простейших.. 

. Водоросли. Классификация. 

Общая характеристика. 
Зеленые водоросли. 

Спирогира. Улотрикс. 

Строение и рост.   

Понятие простейших. Общая 

характеристика. Строение. 

Жизнедеятельность 

(раздражимость, питание, 

движение, размножение, 

развитие, перенос веществ, 

дыхание, выделение). 

Классификация. Тип 

Саркомастигофоры. Класс 

Саркодовые .Класс 

Жгутиковые .Строение. 

Жизнедеятельность. 

Бурые водоросли. Фукус. 

Ламинария.Строение и рост. 
Красные водоросли. Агар-агар. 
Класс Споровики. Строение. 

Жизнедеятельность.   

Тип Инфузории. Строение. 

Жизнедеятельность. 

4 Культуры клеток высших 

растений и животных 

Использование культуры 

растительных клеток. Культуры 

соматических клеток.   

Морфофизиологическая 

характеристика каллусных 

тканей. 

Суспензионные культуры. 

Культуры гаплоидных клеток. 
  

Культуры клеток животных. 

Фибропласты. 

Моноклональные антитела. 

 

4.2. Разделы  дисциплин и виды занятий 

 

Таблица 3.- Разделы  дисциплин и виды занятий 

 

 Раздел дисциплины, Лекц. ПЗ ЛЗ СРС Всего 
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входящего в данный модуль  часов 

Семестр 8 

М
о

д
у

л
ь
 1

 

1 4 - 4 38 44 

2 - 4 44 50 
М

о
д

у
л
ь
 2

 

3 6 - 4 48 55 

4 - 6 47 56 

 

4.3. Тематический план лекций 

Таблица 4- Тематический план лекций 

 

 Раздел дисциплины, 

входящий в данный 

модуль  

Тема лекции Контактная работа 

(час.) 

Курс 1 

М
о

д
у

л
ь
 1

 1 Бактерии и  Вирусы 4 

2 Грибы и дрожжи 

М
о
д

у
л

ь
 2

 3 Водоросли. Понятие простейших 6 

4 Культуры клеток высших растений и 

животных 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

10 

4 

 

4.4. Лабораторный практикум 

Таблица 5 - Лабораторный практикум 

 

 Раздел дисциплины, 

входящий в данный 

модуль  

Тема лабораторного практикума 

(занятия) 

Контактная 

работа 

(час.) 

Курс 1 

М
о
д

у
л
ь
 1

 1 Морфология бактерий. Рост, 

размножение, Питание. 

ДНК-содержащие вирусы 

4 

2 Общая характеристика. Архимицеты 

Морфология, размножение и питание 

4 

М
о

д
у

л
ь
 2

 

3 Водоросли. Классификация. Общая 

характеристика. Понятие простейших. 

Общая характеристика. Строение. 

Жизнедеятельность 

4 

4 Культуры соматических клеток.   

Морфофизиологическая характеристика 

каллусных тканей 

6 

Итого: 

в т.ч. в активной форме 

20 

8 

 

 

4.5.Самостоятельная работа обучающихся 
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Таблица 6 - Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 

  

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь

н
о

е 
и

зу
ч

ен
и

е 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
г

о
 м

а
т
ер

и
а

л
а
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

д
о

м
а

ш
н

и
х

 

у
п

р
а

ж
н

ен
и

й
 и

 

за
д

а
н

и
й

 

Н
а

п
и

са
н

и
е 

р
еф

ер
а

т
а
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 к
 

о
т
ч

ет
у

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

м
 

Д
К

Р
 

П
о

д
г
о

т
о
в

к
а

 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

й
 к

 

р
еф

ер
а

т
а

м
, 

д
о

к
л

а
д

а
м

 

Р
а

б
о

т
а

 с
 

и
н

т
ер

н
ет

-

т
р

ен
а

ж
ёр

о
м

  

К
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

Трудоемк

ость 

(час.) 

 Семестр 2 

М
о

д
у

л
ь
 1

 

Бактерии и  
Вирусы. 

Грибы и 

дрожжи 

+   +    38 

+  +     44 

М
о

д
у

л
ь
 2

 Культуры 

клеток 

высших 

растений и 

животных 

   +    48 

  +     47 

Всего часов:  177 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю). 

Обучающийся имеет неограниченный доступ к информационно-образовательной среде 

университета http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/1227 
1. Павловская, Н.Е. Теоретические основы биотехнологии: Учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Е. 

Павловская, И.Н. Гагарина, И.В. Горькова [и др.]. — Электрон. дан. — ОрелГАУ (Орловский 

государственный аграрный университет), 2013. — 66 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71299  

2. Павловская Н.Е., Гагарина И.Н., Горькова И.В., Гаврилова А.Ю. Теоретические основы 

биотехнологии: (Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов) Изд-во Орел 

ГАУ, 2013, 66 с 

3.Учебно-методическое пособие «Введение в специальность» для самостоятельной работы 

студентов направления подготовки - Биотехнология / [Электронный ресурс] сост. Н.Е. Павловская , И.Н. 

Гагарина, И.В. Горькова, А.Ю. Гаврилова – Орел: Изд-во Орел ГАУ, 2015.- 36 с. 

http://80.76.178.26/resource/index/index/subject_id/481/resource_id/1469 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) (Приложение). 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на 

различных этапах их формирования;  

 типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы: 

-вопросы к зачету; 

- комплект заданий для контрольной работы; 

- темы рефератов; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

  

http://do3.orelsau.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/1227
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71299
http://80.76.178.26/resource/index/index/subject_id/481/resource_id/1469
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7.   Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля). 

 

Основная литература 

1. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 512 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924 . — Загл. с экрана. 

2.Сазонова, И. А. Экологическая биотехнология : учебное пособие / И. А. Сазонова .— 2012 

https://rucont.ru/efd/208923 

 

Дополнительная литература 

1. Биотехнология : учеб. пособие / И. В. Тихонов [и др.]. - Орел : Изд-во Орел ГАУ, 2010. - 104 с.  

2. Безбородов, А. М. Микробиологический синтез / А. М. Безбородов, Г. И. Квеситадзе. - 

СПб. : Проспект Науки, 2011. - 144 с 

3. Заспа, Л.Ф. Биотехнология : методические указания для лабораторных занятий / А.М. Ухтверов, 

Е.С. Канаева, Л.Ф. Заспа .— Самара : РИЦ СГСХА, 2014 http://rucont.ru/efd/327166/ 327166 

4Чхенкели, В. А. Биотехнология : учеб. пособие / В. А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 

336 с. 

периодическая литература: 

1.БИОТЕХНОЛОГИЯ.- М., 2015-2021, 1-4 (в год) 

2.ВЕСТНИК МГСУ. – М., 2015-2021, 1-12 (в год) 

3.ИЗВЕСТИЯ ТИМИРЯЗЕВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ. – 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИОЛОГИЯ. – М., 2015-2021, 1-6 (в год) 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

необходимых для освоения дисциплины. 

Сайты электронных библиотек 

1. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

2. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ (http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-

subscription.php ). Неограниченный доступ. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY https://elibrary.ru/defaultx.asp 

(http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php ). Открытый доступ. Дата обращения 

02.02.2021 г. 

4. Нормативно-техническая и Нормативно-правовая система «Техэксперт» 

http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518. Неограниченный доступ. 

5. Электронный каталог (AИБС «МАРК-SQL»): http://library.orelsau.ru/marcweb/ Бессрочное. 

Неограниченный доступ. 

6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/. Открытый доступ. 

Дата обращения 02.02.2021 г. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

https://e.lanbook.com/book/45924
https://rucont.ru/efd/208923
http://rucont.ru/efd/327166/
https://urait.ru/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://e.lanbook.com/
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.orelsau.ru/els-remote-access-by-subscription.php
http://www.cntd.ru/?yclid=5905194109882823518
http://library.orelsau.ru/marcweb/
https://cyberleninka.ru/
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Приступая к изучению дисциплины, обучающимся необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной и научной литературы. Следует 

уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 

Преподавание дисциплины предусматривает: 

 лекции; 

 лабораторные занятия; 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 самостоятельную работу (изучение теоретического материала; подготовку к лабораторным  

занятиям; выполнение индивидуальных заданий, в том числе рефератов, докладов, эссе; 

подготовку к устным опросам, зачету и пр.); 

 консультации преподавателя. 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием активных 

форм обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее главных 

положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания обучающихся структуру дисциплины 

и ее разделы, а также рекомендуемую литературу. Содержание лекций определяется рабочей 

программой учебной дисциплины. Каждая лекция должна охватывать определенную тему дисциплины. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с 

элементами обсуждения или конкретными примерами. 

Целями проведения лабораторных занятий являются: 

 конкретизация теоретических знаний, полученных в процессе лекций, повышение прочности 

усвоения и закрепления изучаемых знаний и умений; 

 усвоение умений исследовательской работы; 

 установление связей теории с практикой; 

 развитие логического мышления; 

 умение выбирать оптимальный метод решения; 

 приобретение навыков анализа полученных результатов; 

 самопознание обучающихся и саморазвитие; 

 контроль самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дисциплины. 

Каждое лабораторное занятие начинается с повторения теоретического материала (устный 

опрос). Для этого очень важно четко сформулировать цель занятия и основные знания, умения и навыки, 

которые обучающийся должен приобрести в течение занятия. На лабораторных занятиях могут 

проводиться предусмотренные рабочей программой деловые игры, контрольные работы, выполнение 

кейс-заданий и практикующих упражнений, тестирование и др. В целом активное заинтересованное 

участие обучающихся в учебном процессе способствует более глубокому изучению дисциплины, 

повышению уровня культуры будущих специалистов и формированию основ профессионального 

мышления. В ходе проведения учебных занятий отрабатываются умения применять полученные 

теоретические знания в различных ситуациях. 

Самостоятельное изучение теоретического материала. 

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изучение, 

обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к зачету. К началу сессии 

обучающийся готовит к аудиторной работе с преподавателем список вопросов, которые не удалось 

разобрать самостоятельно в межсессионный период. Пакет заданий для самостоятельной работы 

рекомендуется выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и сдачи. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

промежуточной аттестации обучающегося. Задания для самостоятельной работы составляются, как 



11 

 

правило, по темам и вопросам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем учебный материал в 

объеме запланированных часов.  

Подготовка к учебным занятиям. 

В ходе подготовки к учебному занятию обучающимся следует внимательно ознакомиться с 

планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий теоретический материал, 

предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками 

и учебными пособиями). Обращение к монографиям, статьям из специальных журналов, 

хрестоматийным выдержкам, а также к материалам средств массовой информации позволит в 

значительной мере углубить изучаемую проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения. С другой 

стороны, обучающимся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму полученных 

знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующие на современном этапе развития 

науки подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий продемонстрировать и 

убедительно аргументировать собственную позицию. 

Выполнение индивидуальных заданий. 

Для закрепления теоретического материала обучающиеся по каждой пройденной теме 

выполняют индивидуальные задания. Выполнение индивидуальных заданий призвано обратить 

внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой темы, 

помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный учебный материал. Индивидуальные задания 

обычно содержат тесты, которые могут быть использованы как для проверки знаний обучающихся 

преподавателем в ходе проведения промежуточного контроля и аттестации, так и для самопроверки 

знаний обучающимися. Для каждой темы разработан необходимый набор тестовых заданий, в которых 

сконцентрирована значительная учебная информация, имеющая немаловажное познавательное значение. 

Тестирование позволяет преподавателю не только оценить успеваемость обучающихся на любом этапе 

их обучения, но и оказать им помощь в изучении дисциплины. При проведении самотестирования 

обучающиеся могут выявить тот круг вопросов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них 

особое внимание. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся по выполнению тестовых и иных 

индивидуальных заданий осуществляется преподавателем с помощью выборочной и фронтальной 

проверок на учебных занятиях. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль знаний по основным терминам и понятиям изучаемой дисциплины 

осуществляется на учебных занятиях в виде устного опроса и тестирования.   

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

Образовательный портал Орловского ГАУ на платформе eLearning Server 4G, разработчик 

Hypermethod http://do3.orelsau.ru/  Договор № б/н от 11.06.2013 г. (ООО "Ленвэа"). 

http://do3.orelsau.ru/
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В качестве программного обеспечения используются программы: операционные системы Microsoft 

Windows: 7 Professional, 8.1 версия 8, Vista и т.п.; офисные пакеты Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Microsoft Office 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Microsoft Project 2007. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

11.1 Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Специализированная мебель, доска настенная; состав оборудования: 

акустическая система, проекционный экран, Lumien Master Control, 

проектор NEK М402W (технология: DLP разрешение 

WXGA(1280*800), персональный компьютер, кронштейн, 

видеокамера купольная. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная мебель, доска настенная, рабочее место 

преподавателя, шкаф вытяжной 4 шт.; весы, рефрактометр, рН-метр, 

лабораторный ферментер, ротационный испаритель; бюкс 

стеклянный; установка для титрования; вискозимитр Оствальда; 

мельница лабораторная водяная баня, сухожаровой шкаф, прибор для 

горизонтального электрофореза, камера для вертикального 

электрофореза, лабораторная микроцентрифуга, термостат Termo, 

ДНК-амплификатор, микроскоп Olympus СХ21, источник питания, 

одноканальные и многоканальные пипетки переменного объема. 

Учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

занятий лабораторно-

практического типа, для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы 

Специализированная мебель, рабочая станция в составе: ПЭВМ; 

монитор; манипуляторы, объединенные локальной сетью с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Орловского ГАУ. 

 

Помещения для 

самостоятельной работы с 

возможностью подключения к 

Интернету и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

(читальные залы; электронно-

информационный отдел 

научной библиотеки) 

 

Специализированная мебель; Система комфортного 

кондиционирования с (подогревом) форм-фактор-сплит-система 

GREE (в количестве 3 единиц); Книжный сканер ЭЛАР-ПланСкан А3-

Ц; Комплект оборудования для защиты прохода с использованием 

технологии радиочастотных меток Gateway; комплект компьютерной 

техники в сборе (Рабочая станция в составе d*2400 MTDualCore PE-

2160,1 GB 6400 DDR2,160GB (7200), Рабочая станция студента 

(Ci5/2x22ГБ/1000ГБ/DVDRW /манипуляторы/монитор21.5 Samsung; 

Рабочая станция, hp Compeg 670b T8100 15.4 "WXGA,120GB 5.4rpm, 

1GB(1)DDR2,DVDR ; клавиатура, мышь; в количестве 9 единиц с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечения доступа в 

электронно- информационную образовательную среду Орловского 
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ГАУ; телевизор PHILIPAS 21 RT 1321/66; 

цифровой диктофон SONY / ICD-SX57 / MP3 

playr,256Mb,5480мин,LCD,USB,2*AAA; ксерокопировальный аппарат 

МФУ Xerox Work Centre3550 в комплекте с дополнительным 

картриджем. 

 

11.2 Комплект лицензионного программного обеспечения 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа  

Операционная система: Microsoft Windows XP Prof, x64 Ed./Microsoft 

Windows Server Enterprise 2003 R2 Russian Academic/Microsoft Windows 

Vista Business Russian Upgrade Academic/ Microsoft Windows 7 

Professional /Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian Academic/ 

Microsoft Windows Server Standard 2012R2 Russian Academic OLP/ 

Microsoft Win SL 8.1 Russian Academic версия 8.1/Microsoft Win SL 8.1 

Russian Academicт OLP версия 8.1/Microsoft ®WINHOME 10 RussТan 

AcadОmТc 

Пакет офисных приложений: Microsoft Win SL 8 Russian Academic 

/Microsoft Windows Professional 8 и 8.1/Microsoft Office Professional Plus 

2007 Russian Academic/ Microsoft Office 2010 Standard/ Microsoft Office 

2013 Russian Academic, стандарт 

Система управления проектами: Microsoft Project 2007 Russian Academic 

Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для 

Windows: Microsoft Visio Standard 2007 Russian Academic 

Антивирусное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса — Стандартный Russian Edition    

Система автоматизации учебного процесса: 1С: Университет ПРОФ 

Система дистанционного обучения: eLearning Server 4G 

Свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

PDF24 Creator – Редактор цифровых документов стандарта PDF на 

компьютерах с операционной системой Windows 

7-Zip — свободный файловый архиватор, 

Google Chrome - интернет-браузер, 

Яндекс.Браузер - интернет-браузер (Российское ПО), 

AIMP - аудиопроигрыватель (Российское ПО) 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лабораторного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации и самостоятельной 

работы  

Учебная аудитория 

(компьютерный класс) для 

занятий лабораторно-

практического типа, для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

самостоятельной работы 

Помещения для 

самостоятельной работы с 

возможностью подключения 

к Интернету и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

(читальные залы; электронно-

информационный отдел 

научной библиотеки) 
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11.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:  

– Российская наукометрическая БД ScienceIndex на платформе elibrary.ru. Открытый доступ. Дата 

обращения 02.02.2021. 

–Наукометрическая база данных Web of Science (данные подписки http://podpiska.gpntb.ru/web-of-

science/10-resursy/194-web-of-science-subscribers 2018.html)$  Неограниченный доступ. 

–Информационно-справочная система «КонсультантПлюс». договор об информационной поддержке 

от 09.06.2017 г., ООО  «Кредитал+», г.  Орѐл. Открытый доступ. Дата обращения 02.02.2020. 

–База данных Polpred.com. Обзор СМИ. www.polpred.com. Открытый доступ. Дата обращения 

02.02.2021. 

 

 

12. Критерии оценки знаний обучающихся 

В соответствии с модульным принципом обучения весь учебный материал дисциплины делится на 

завершённые блоки – модули: модуль 1 «Общая вирусология», модуль 2 «Общая микология». 

По результатам аудиторной и самостоятельной работы, отчётов по темам модулей 

обучающийсянабирает определённое количество баллов.  

Данная учебная дисциплина по итоговой  оценке знаний заканчивается зачетом. 

Безупречное усвоение обучающимся модуля учебной дисциплины оценивается в 100 

рейтинговых баллов («100% успеха»).  

Количество промежуточных этапов контроля учебной работы обучающихся – 2, их форма 

представляет письменную контрольную работу, максимальная оценка каждого 30 баллов. Сроки  

выполнения  устанавливаются в зависимости от календарного плана. Преподаватель кафедры, ведущий 

занятия со студенческой группой, обязан проинформировать об этом группу на первом занятии в 

семестре.  

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине по результатам 

промежуточных этапов контроля в семестре составляет 60.  

Неявка обучающегося на промежуточный контроль в установленный срок оценивается нулевым 

баллом. Дополнительные 2-3 дня для отчетности по пропущенным контрольным точкам 

устанавливаются преподавателем или заведующим соответствующей кафедрой в конце каждого месяца  

семестра. 

Обучающийся, набравший в семестре сумму баллов меньше указанной, но не менее 20 баллов, 

может «добрать» недостающие баллы в течение последней недели семестра перед началом 

экзаменационной сессии. Опрос, как правило, проводится преподавателем, проводившим в семестре 

занятия со обучающимися  данной учебной группы. В течение последней недели семестра заведующий 

кафедрой обязан обеспечить работу учебных лабораторий и предоставить возможность обучающимся, 

имеющим задолженность по лабораторному практикуму, ликвидировать ее.  

Для обучающихся, показавших в течение семестра высокие результаты в изучении учебной 

дисциплины, устанавливаются поощрения. Обучающийся, набравший по курсу на промежуточных 

этапах сумму от 55 до 60 баллов, имеет право получить зачет без дополнительного опроса.  

В таблице 8 представлена шкала пересчёта баллов в соответствующую академическую оценку.  

Таблица 8  Шкала интервальных баллов, соответствующая итоговой оценке 

Балльная 

оценка 

от 0 до 54 от 55 до 69 от 70 до 84 от 85 до 100 

Академическая 

оценка 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

Максимальная сумма баллов (100), которую обучающийся может набрать за семестр по каждой 

дисциплине в ходе текущего (Sтек), промежуточного (Sпром) и итогового (Sитог) контроля (Sтек + 

Sпром + Sитог = 100 баллов).  

Структура итоговой оценки обучающегося 

 № Виды работ Максимальная оценка в баллах 

http://podpiska.gpntb.ru/web-of-science/10-resursy/194-web-of-science-subscribers%202018.html)$
http://podpiska.gpntb.ru/web-of-science/10-resursy/194-web-of-science-subscribers%202018.html)$
http://www.polpred.com/
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1. Посещаемость 10 

2. Работа на практических занятиях 20 

3. Рубежный контроль 30 

  Итого 60 

  Зачет  40 

  Всего 100 

Шкала оценки посещаемости в баллах 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

10 10 9 8 7 4 3 2 0 0 0 

Шкала оценки работы на практических занятиях в баллах 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

20 15 10 0 

Курс завершается зачетом в 2 семестре. Обязательным условием является выполнение 

лабораторного практикума обучающимися и предоставление  журнала-отчета, проверенного 

преподавателем. В период промежуточной аттестации обучающийся выполняет реферат. Важным 

фактором является  умение студента использовать при написании реферата федеральные законы и 

нормативные документы.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы дисциплины «Вирусология и микология» 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Уровни 

освоения 

дисциплины 

Наименование оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-3 

способностью 

использовать знания 

о современной 

физической картине 

мира,  

пространственно-

временных 

закономерностях, 

строении вещества 

для понимания 

окружающего мира и 

явлений природы й  

Бактерии и  Вирусы 

Грибы и дрожжи 

Водоросли. Понятие 

простейших 

Культуры клеток высших 

растений и животных 

Пороговый Вопросы для 

самопроверки, 

отчет по 

практикумам 

Вопросы к 

зачету 

Повышенный Тест, защита 

реферата 

Высокий  Задания для 

самостоятельной 

работы 

студентов, 

выполнение 

индивидуальных 

творческих 

заданий 
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2 Описание показателей и критериев оценивания уровня приобретенных компетенций на 

различных этапах их формирования 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ООП 
Технологии 

формирования Пороговый (базовый) 

(зачтено) 55-69 баллов 

Повышенный 

(зачтено) 70-84 балла 

Высокий (зачтено) 85-

10 баллов 

ОПК-3 

способностью 

использовать 

знания о 

современной 

физической 

картине мира,  

пространственно-

временных 

закономерностях, 

строении 

вещества для 

понимания 

окружающего 

мира и явлений 

природы й 

Знает основные 

законы физики и 

химии, физико-

химические явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в 

водных растворах; 

основные начала 

термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, 

следствия из закона 

Гесса, кинетика 

химических реакций. 

катализ; физико-

химические основы 

поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений 

Знает основные 

законы физики и 

химии, физико-

химические явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в 

водных растворах; 

основные начала 

термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, 

следствия из закона 

Гесса, кинетика 

химических реакций. 

катализ; физико-

химические основы 

поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений, химическое 

равновесие, способы 

расчета констант 

равновесия фазовые 

равновесия; основы 

физико-химического 

анализа; свойства 

разбавленных 

растворов; растворы 

электролитов; 

электродные 

потенциалы и 

электродвижущие 

силы 

Знает основные 

законы физики и 

химии, физико-

химические явления и 

закономерности, 

используемые в 

физической химии, 

растворы и процессы, 

протекающие в 

водных растворах; 

основные начала 

термодинамики, 

термохимии, включая 

роль и значение 

термодинамических 

потенциалов, 

следствия из закона 

Гесса, кинетика 

химических реакций. 

катализ; физико-

химические основы 

поверхностных 

явлений и дисперсных 

явлений, химическое 

равновесие, способы 

расчета констант 

равновесия фазовые 

равновесия; основы 

физико-химического 

анализа;  свойства 

разбавленных 

растворов; растворы 

электролитов; 

электродные 

потенциалы и 

электродвижущие 

силы, 

метрологические 

требования при работе 

с физико-химической 

аппаратурой 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

приёмов 

обучения. 

Самостоятельная 

работа. 

Умеет пользоваться 

основными приемами 

и методами физико-

химических 

измерений; работать с 

основными типами 

приборов, 

используемых в 

физической химии; 

рассчитывать 

термодинамические 

функции состояния 

системы, тепловые 

эффекты химических 

Умеет пользоваться 

основными приемами 

и методами физико-

химических 

измерений; работать с 

основными типами 

приборов, 

используемых в 

физической химии; 

рассчитывать 

термодинамические 

функции состояния 

системы, тепловые 

эффекты химических 

Умеет пользоваться 

основными приемами 

и методами физико-

химических 

измерений; работать с 

основными типами 

приборов, 

используемых в 

физической химии; 

рассчитывать 

термодинамические 

функции состояния 

системы, тепловые 

эффекты химических 

Лекции и 

практические 

занятия с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

приёмов 

обучения. 

Самостоятельная 

работа. 
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процессов процессов, 

рассчитывать 

константы 

равновесия, 

равновесные 

концентрации 

реагентов, 

равновесный выход 

продуктов реакции, 

степень превращения 

исходных веществ; 

смещать равновесия в 

растворах 

процессов, 

рассчитывать 

константы равновесия, 

равновесные 

концентрации 

реагентов, 

равновесный выход 

продуктов реакции, 

степень превращения 

исходных веществ; 

смещать равновесия в 

растворах, определять 

кинетические 

характеристики 

реакций (константу 

скорости, порядок 

реакции, энергию 

активации), основные 

характеристики 

адсорбционного 

взаимодействия 

Владеет навыками 

интерпретации 

рассчитанных 

значений 

термодинамических 

функций с целью 

прогнозирования 

возможности 

осуществления и 

направления 

протекания 

химических 

процессов, основами 

математического 

аппарата 

применяемого для 

описания физической 

химии; 

Владеет навыками 

интерпретации 

рассчитанных 

значений 

термодинамических 

функций с целью 

прогнозирования 

возможности 

осуществления и 

направления 

протекания 

химических 

процессов, связи 

между различными 

физико-химическими 

методами 

исследования, 

структурой и 

свойствами веществ 

Владеет навыками 

интерпретации 

рассчитанных 

значений 

термодинамических 

функций с целью 

прогнозирования 

возможности 

осуществления и 

направления 

протекания 

химических 

процессов, связи 

между различными 

физико-химическими 

методами 

исследования, 

структурой и 

свойствами веществ, 

навыками проведения 

теоретического 

исследования в 

различных областях 

физической химии 

Практические 

занятия с 

использованием 

активных и 

интерактивных 

приёмов 

обучения. 

Самостоятельная 

работа. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы и шкалы их оценивания 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра биотехнологии  

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы 

по дисциплине «Объекты биотехнологии» 

 

1. Бактерии как объекты биотехнологии. 

2. Грибы как объекты биотехнологии. 

3. Водоросли и протисты как объекты биотехнологии. 

4. Бактериальные инсектициды и их получение. 

5. Грибные инсектициды и их получение. 

6. Вирусные инсектициды и их получение. 

7. Преимущества использования биопестицидов. 

8. Бактериальные удобрения на основе симбиотических азотфиксирующих 

бактерий. 

9. Бактериальные удобрения на основе свободноживущих азотфиксирующих 

бактерий. 

10. Бактериальные удобрения на основе фосфатмобилизующих бактерий. 

11. Культуры растительных клеток для использования в клеточной 

биотехнологии. 

12. Получение культур каллусных клеток. 

13. Поддержание культур каллусных клеток. 

14. Методы получения одиночных растительных клеток. 

15. Методы культивирования одиночных растительных клеток. 

16. Клеточная селекция растений. Критерии оценки: 

17. Классификация процессов ферментации микроорганизмов как объектов 

биотехнологии. 

18. Получение суспензионных культур растительных клеток. 

19. Особенности роста растительных клеток в жидких питательных средах. 

20. Принципы отбора и основные требования к продуцентам, используемым 

в биотехнологии. 

21. Метод гаплопродюсера в клеточной инженерии растений. 

22. Антерные культуры. Способы получения и возможности использования. 

23. Химический способ осуществления парасексуальной гибридизации. 

24. Физический способ осуществления парасексуальной гибридизации. 

25. Возможности клонального микроразмножения растений. 
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26. Этапы клонального микроразмножения растений. 

27. Способы клонального микроразмножения растений. 

28. История создания культур растительных клеток для использования в 

биотехнологии. 

29. Метод псевдогамии, или партеногенеза, в клеточной инженерии 

растений. 

30. Способы получения протопластов растительных клеток как объектов 

биологического конструирования. 

31. Способы культивирования протопластов растительных клеток как 

объектов биологического конструирования. 

32. Возможности хемостатного культивирования объектов биотехнологии. 

33. Возможности турбидостатного культивирования объектов 

биотехнологии. 

34. Возможности использования твердо- и жидкофазных систем в при 

проведении процессов ферментации. 

35. Использование диализных систем в периодических процессах 

выращивания клеток. 

36. Способы преодоления прогамной несовместимости растений. 

37. Способы преодоления постгамной несовместимости растений. 

38. Соматический эмбриогенез и возможность его индукции. 

39. Возможности использования периодических процессов культивирования 

объектов биотехнологии. 

40. Культуры животных клеток как объекты биотехнологии.  
 

«зачтено» выставляется, если обучающийся полностью владеет знаниями и умениями в области современных 

знаний о вирусах и грибах как инструменте биотехнологии, способен понимать и интерпретировать информацию, 

обоснованно формулировать актуальность, новизну и практическую значимость использования современных 

биотехнологий; делать логические выводы и иметь собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу; 

«не зачтено» выставляется, если обучающийся не полностью владеет знаниями и умениями в области 

современных знаний о вирусах и грибах как инструменте биотехнологии, способен понимать и интерпретировать 

информацию, обоснованно формулировать актуальность, новизну и практическую значимость использования 

современных биотехнологий; делать логические выводы и иметь собственную точку зрения по обсуждаемому 

вопросу. 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.В. ПАРАХИНА» 

 

Кафедра биотехнологии  

 

Тематика рефератов 

по дисциплине «Объекты биотехнологии» 

1. Ключевые этапы в развитии биотехнологии (революционные открытия в области химии и биологии). 

Общая характеристика объектов биотехнологии (ДНК, РНК, белки, вирусы, растительные и животные 

клетки, микроорганизмы, грибы, растения и животные) и сферы их использования (пищевая и 

химическая промышленность, сельское хозяйство, медицина, энергетика, охрана окружающей среды). 

Перспективы развитиябиотехнологии.  

2. Особенности организации молекул ДНК, РНК, ферментов (первичная структура, структура 

функциональных молекул). Особенности организации и разнообразие систем метаболизма у 

микроорганизмов как основа их практического использования (в частности, процессов брожения, 

биоэлектрокатализа, синтеза биологически активных соединений, утилизации органических и 

неорганических субстратов). Свойство тотипотентности клеток растений как основа их практического 

использования. Растительные и животные организмы и их клетки, особенности организации и 

функционирования in vivo и in vitro.  

3. Методы получения и культивирования клеток растений. Дедифференцировка и каллусогенез как 

основа создания клеточных культур. Характеристика каллусных клеток. Суспензионные культуры. 

Культивирование отдельных клеток. Протопласты растительных клеток как объект биологического 

конструирования. Гибридизация соматических клеток. Перенос клеточных органелл. Создание 

искусственных ассоциаций культивируемых клеток высших растений с микроорганизмами. 

4. Источники культивируемых животных клеток. Методы получения и культивирования клеток 

животных. Монослойное и суспензионное культивирование животных клеток. Выбор способа 

культивирования в 

зависимости от линии клеток. Методы получения гибридом. Гибридомные клетки как продуценты 

моноклональных антител. 

5. Общие принципы метода иммобилизации клеток микроорганизмов, растений и животных (типы 

материалов, использующихся для иммобилизации клеток). Иммобилизация клеток микроорганизмов, 

растений и животных как способ увеличения выхода конечного продукта. Сферы использования 

иммобилизованных клеток микроорганизмов, растений и животных. 

6. Энергетика. Возобновляемые источники энергии. Растения и микроорганизмы как источники 

получения энергии. Производство твердого (быстрорастущие сорта растений), жидкого (этанол, бутанол, 

ацетон, бионефть, растительные масла) и газообразного (водород, метан) топлива. 

7. Пищевая и химическая промышленность. Микробиологическая ферментации в пищевой и химической 

промышленности. Производство белков и аминокислот, органических кислот, витаминов и 

биополимеров. Биологически активные добавки (пробиотики). 

8. Сельское хозяйство. Биоудобрения, биопестициды, биоинсектициды. Биологические средства борьбы 

с заболеваниями сельскохозяйственных растений и животных (бактериальные, грибные и вирусные 

препараты).  Медицина. Диагностика заболеваний. Терапия (лекарственные препараты нового 

поколения). Анализ (биоанализаторы и сферы их применения). 

9. Охрана окружающей среды. Экологическая биотехнология. Биологические методы очистки сточных 

вод, газовоздушных выбросов, утилизации твердых отходов, биодеградации ксенобиотиков. 

Критерии оценки (в баллах): 

- 15 баллов выставляется обучающемуся, если он полностью раскрыл вопросы реферата, дал определения 

основных понятий, привел конкретные примеры; 

- 10 баллов выставляется обучающемуся, если он частично раскрыл вопросы реферата, дал определения 

основных понятий, привел конкретные примеры; 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если тематика реферата раскрыта не полностью, даны не все 

определения. 
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Дисциплина «Объекты биотехнологии»» 

 Основным критерием оценки знаний является способность обучающегося самостоятельно работать с 

изучаемыми методами, применять их практически, в том числе свободно владеть компьютером и прикладными 

программами, уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. Дополнительным критерием 

является четкость и глубина понимания методов, в их практическом применении. Важным критерием также 

является способность самостоятельно разбираться в современной литературе по современным вопросам 

экспериментальной вирусологии и микологиив том числе в зарубежной литературе. 

 В процессе обучения обучающийся должен выполнить 6 лабораторных работ, индивидуальное тестовое  

задание, а также в виде реферата с представлением презентации по темам: «Микробные  биотехнологии в 

современном мире». 

 Промежуточная аттестация обучающегося проводится по результатам проверки на зачете уровня освоения 

дисциплины. Зачет проводится либо устно (по теоретическим и практическим вопросам). Кроме того, по спорным 

вопросам проводится собеседование с преподавателем. 

 На зачете от обучающегося требуется ответить на вопросы состоящие из двух частей – теоретической («на 

знание») и практической («на умение»). Если такое деление не содержится в самой формулировке вопроса, то 

всегда подразумевается: обучающийся должен быть готов проиллюстрировать на конкретном примере 

теоретическое положение, знание которого он хочет продемонстрировать. Таким образом, любой ответ должен в 

обязательном порядке содержать две составляющие: а) формулировки определений понятий и теоретических 

посылок; б) фактические примеры, иллюстрирующие проводимые положения. 

 Написание и представление письменной работы (реферат, индивидуальная домашняя работа) не является 

полным основанием для вынесения оценки, хотя может учитываться преподавателем. В любом случае 

обучающийся должен продемонстрировать глубокое знание вопроса, изложенного в письменной работе, и быть 

готовым поддержать дискуссию с преподавателем по теме работы. 

 Обучающийся должен продемонстрировать уверенное владение лексическим аппаратом данной 

дисциплины – дать ясное и точное определение всех использованных в ответе терминов и понятий, привести 

примеры использования. 

 Основным методом оценки знаний обучающихся является применяемая во время обучения бально-

рейтинговая система. Учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения 

которого предусматривается аттестация в форме выполнения тестового задания.  Каждый модуль включает 

обязательные виды работ – лекционные и практические занятия, домашние самостоятельные работы. Качество 

работы обучающихся оценивается в рейтинговой системе в баллах, оценка является накопительной (сумма баллов 

дает рейтинг каждого обучающегося) и используется для структурирования системной работы студентов в течение 

всего периода обучения. 

 Перечень учебных заданий и их бальная оценка 

 Качество полученных обучающемся знаний осуществляется с применением дифференцированной бальной 

оценки. Максимально за работу в семестре обучающийся может набрать 100 баллов. 

При этом действует следующая дифференцированная шкала бальной оценки: 

Типовая бальная 

оценка 

0-54 55-69 70-84 85-100 

Зачет  Не зачтено зачтено зачтено зачтено 

Перечень видов аттестации 

Основные баллы (до 60 баллов): 

- посещение лекционных и практических занятий – до +7 баллов; 

- выполнение заданий на практических занятиях – до +21 балла; 

- выполнение итоговой контрольной работы по модулю (контрольного задания), текущее тестировании знаний – до 

+32 баллов. 

 Дополнительные баллы (до 25 баллов): 

- домашнее решение задач (выполнение домашней контрольной работы или индивидуальной работы) – до +18 

баллов; 

- написание и защит реферата, доклада, сообщений – до +2 баллов; 

- активное участие в занятиях, проводимых в активной форме – до +3 баллов; 

- работа с интернет-тренажером = до +2 баллов. 
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РЕЦЕНЗИЯ  

на фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине: 

Объекты биотехнологии 

для обучающихся по направлению подготовки 19.03.01 - Биотехнология 

Квалификация  -  бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью учебно-методического 

комплекса указанной дисциплины и используется при  проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Материал ФОС  полностью 

соответствует содержанию дисциплины, рабочей программе дисциплины, образовательным 

технологиям, используемым в учебном процессе. 

Структурными элементами ФОС по дисциплине являются: титульный лист; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций; 

зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект утвержденных по установленной 

форме экзаменационных билетов и/или вопросов, заданий для зачета; фонды тестовых заданий. 

 На основании рассмотрения представленных на экспертизу материалов, сделаны 

следующие выводы: 

1.  Структура и содержание ФОС по дисциплине ОПОП соответствует требованиям, 

предъявляемым к структуре и содержанию фондов оценочных средств ОПОП ВО. А именно:  

- Перечень формируемых компетенций, которыми должны овладеть студенты в результате 

освоения дисциплины соответствует ФГОС ВО.  

- Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания в целом 

обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней 

сформированности компетенций.  

- Контрольные задания и иные материалы оценки результатов освоения дисциплины 

разработаны на основе принципов оценивания: валидности, определённости, однозначности, 

надёжности; соответствуют требованиям к составу и связи оценочных средств, полноте по 

количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты 

обучения, уровни сформированности компетенций.  

- Методические материалы ФОС содержат чётко сформулированные рекомендации по 

проведению оценивания результатов обучения, сформированности компетенций.  

2. Направленность ФОС соответствует целям ОПОП ВО направления подготовки 19.03.01 - 

Биотехнология. 

3. По качеству ФОС в целом обеспечивает объективность и достоверность результатов при 

проведении оценивания, способствует реализации указанных в рабочей программе дисциплины 

компетенций и рекомендуется к реализации в учебном процессе по направлению подготовки 

19.03.01 - Биотехнология. 

 

 


