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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. (108 час.). 

 

 Очная Форма 

обучения 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции 20 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 20 

Консультации - 

Итого аудиторных занятий 40 

Самостоятельная работа 68 

Курсовая работа  - 

Зачет + 

Экзамен - 

Общее количество часов 108 час. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата) (далее ФГОС ВО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «7» августа 2020 г. № 920 и в соответствии с 

профессиональными стандартами:  

 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30550), с изменением, внесенным приказом Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016г., 
регистрационный № 43326) 

 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный № 52016). 

 

Целью освоения дисциплины «Физиология клетки» является формирование у 

студентов представлений о строении и функциях органоидов клетки; процессах 

метаболизма, процессах размножения происходящих в клетках живых организмов; о 

взаимосвязях между клетками и внешней средой. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Физиология клетки» относится к дисциплинам Блок 1. Дисциплины 

(модули). Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  Б1.В.12. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в рамках 

изучения школьного курса «Общая биология», а также в результате освоения дисциплин: 

«Общая биология» 

Приступая к изучению дисциплины «Физиология клетки», студент должен знать:  



 

 

 

-базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов, методы получения и работы с эмбриональными 

объектами (ОПК-9 

-принципы клеточной организации биологических объектов, биофизических и 

биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5)  

уметь: 

-применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5)  

-использовать-базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами (ОПК-9) 

владеть:  

-способностью применять на практике знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5) 

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной 

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций 

(ТФ): 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) 

Трудовая функция 

(ТФ) 

Область профессиональной деятельности: 01 Образование и наука   

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель). 

 

Наименование вида 

профессиональной 

деятельности: Дошкольное 

образование Начальное 

общее образование 

Код Наименование ОТФ Уровен

ь 

квалиф

икации  

Наименование 

ТФ 

Код 

А Педагогическая Деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных  

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

6 Общепедагогич

еская                                             

функция. 

Обучение 

A/01.6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 

Основное общее   

образование. Среднее общее    

образование 

В Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 



 

 

 

01.003 Профессиональный 

стандарт «Педагог 

дополнительного 

образования детей и  

взрослых». Наименование 

вида профессиональной 

деятельности: 

Педагогическая 

Деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

6 Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной 

на   освоение 

дополнительно

й 

общеобразовате

льной 

программы 

A/01.6 

6 Педагогический 

контроль и 

оценка освоения 

дополнительно

й 

общеобразовате

льной 

программы 

A/04.6 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология с учетом следующих профессиональных стандартов (ПС):  

- ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;  

- ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): УК-1.1; ПК-3.1 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. При обработке 

информации отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, в том числе с 

применением философского понятийного аппарата 

ПК- 3.1. Ориентируется в вопросах молекулярного и биохимического единства 

органического мира 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения, соответствующие 

формируемым компетенциям ОПОП 

Код Формулировка 
 

Знать: Уметь Владеть: 

УК-1.1 

Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. При 

обработке информации 

методику и основные 

принципы анализа 

задач 

определять 

базовые 

требования задачи. 

 

 

. практическим 

опытом анализа 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48529&CODE=48529


 

 

 

отличает факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку 

зрения, в том числе с 

применением 

философского 

понятийного аппарата 

 

 

ПК- 3.1 

Ориентируется в 

вопросах 

молекулярного и 

биохимического 

единства 

органического мира 

основы оценки 

результатов полевых 

исследований 

ориентироваться в 

вопросах 

молекулярного и 

биохимического 

единства 

органического 

мира 

: методами 

 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

 



 

5. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 5.1 
 

Номер 

недели 
Наименование тем 

(вопросов), 
изучаемых по данной  

дисциплине 

Занятие Самостоятельная работа студентов Формы контроля Баллы Литература 

л лаб Содержание Часы  min max  

1 Тема: Введение. Предмет, 

цель, задачи дисциплины 

«Физиология клетки». История 

учения о клетке. Клеточная 

теория. Основные положения 

клеточной теории. Значение 

клеточной теории в развитии 

современной биологии.  

Клетка основная структура и 

функциональная единица 

живого. Гомологичность 

клеток. Клетка от клетки 
Методы изучения клетки 

Световая микроскопия. 

Витальное (прижизненное) 

изучение клеток. 

Электронная микроскопия 

Ультрамикроскопия 

Цитоплазма. Гиалоплазма и 

органеллы. 

Биологические мембраны. 

Общие свойства и строение 

биологических мембран. 

Транспорт веществ через 

мембрану.  

Проницаемость клеток и 

транспорт веществ. Скорость 

прохождения веществ через 

клеточную поверхность.  

2  Введение. История учения  

о клетке Значение 

клеточной теории в 

развитии современной 

биологии.  Клетка основная 

структура и 

функциональная единица 

живого. Гомологичность 

клеток. Клетка от клетки 

Методы изучения клетки 

Световая микроскопия. 

Витальное (прижизненное) 

изучение клеток. 

Электронная микроскопия 

Ультрамикроскопия 

Транспорт веществ через 

мембрану 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, реферат 

0 5 [1], [2], [3] 



 

 

 

Барьерно-транспортная роль 

плазмалеммы 

Трансмембранный перенос 

ионов и низкомолекулярных 

соединений 

Эндоцитоз и экзоцитоз 

Рецепторная роль 

плазмолеммы 

Клеточная стенка растений. 

Клеточные оболочки бактерий 

. 

2   2      [1], [2], [3], 

[4] 

3 Тема: Аппарат Гольджи. 

Лизосомы. 

Тонкое строение и секреторная 

функция аппарата Гольджи 

Модификации и сортировка 

белков в аппарате Гольджи 

Лизосомы. 

Общая характеристики 

лизосом Морфологическая 

неоднородность лизосом. 

2  Аппарат Гольджи. Лизосомы. 

Тонкое строение и 

секреторная функция 

аппарата Гольджи 

Модификации и сортировка 

белков в аппарате Гольджи 

Лизосомы. 

 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на 

вопросы,тесты,р

еферат 

0 5 [1], [2], [3],  

4   2      [1], [2], [3], 

[4] 

5 Тема: Эндоплазматическая 

сеть и другие мембранные 

органоиды. Вакуоли. 

Эндоплазматический 

ретикулум. 

Вакуоли растительных клеток. 

Сферосомы 

Пероксисомы. Секреция 

белков и образование мембран 

2  Эндоплазматическая сеть и 

другие мембранные 

органоиды. Вакуоли. 

Эндоплазматический 

ретикулум. 

Вакуоли растительных 

клеток. Сферосомы Вакуоли 

Пероксисомы. Включения 

Системы энергообеспечения 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, 

0 5 [1], [2], [3],  



 

 

 

у бактерий.  

Включения гликогена. 

Жировые, желточные 

включения, пигментные 

включения  

Системы энергообеспечения 

клетки. 

Общая морфология 

митохондрий 

Ультраструктура и функции 

митохондрий. 

Авторепродукция 

митохондрий 

клетки 

 
презентация 

6   2      [1], [2], [3],  

7 Тема: Строение и химический 

состав компонентов 

клеточного ядра. Центральная 

догма молекулярной биологии. 

Морфология ядерных 

структур. 

Роль ядерных структур в 

жизнедеятельности клетки. 

Ядерные компоненты 

прокариот. 

Ядро эукариотических клеток. 

Эухроматин и гетерохроматин. 

Хромосомный цикл 

Общая морфология 

митотических хромосом. 

2  Строение и химический 

состав компонентов 

клеточного ядра Роль 

ядерных структур в 

жизнедеятельности клетки. 

Ядерные компоненты 

прокариот. 

Ядро эукариотических клеток 

Общая морфология 

митотических хромосом 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты,реферат 

0 5 [1], [2], [3],  

8   2      [1], [2], [3],  

9 Тема: Структура и химический 

состав хроматина. ДНК 

2  Структура и химический 

состав х Репликация 

7 Групповая 

дискуссия;  

0 5  



 

 

 

хроматина. 

Репликация эукариотических 

ДНК 

Основные белки хроматина – 

гистоны. Функциональные 

свойства гистонов. 

Структурная роль нуклеосом. 

Нуклеосомы при репликации и 

транскрипции. Негистоновые 

белки  

 

эукариотических 

ДНКроматина. ДНК 

хроматина Гистоны. 
Структурная роль нуклеосом 
Негистоновые белки 

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на 

вопросы,тесты,п

резентация  

10   2       

 Текущая работа 

студентов 

     0 25  

 1-я рубежная аттестация 

(компьютерное тестирование 

     0 25  

11 Тема: ДНК ядерного белкового 

матрикса 

Общий состав ядерного 

матрикса. 

ДНК ядерного белкового 

матрикса. Общая организация 

митотических хромосом. Тема: 

Ядрышко – источник рибосом. 

Строение рибосом. 

Множественность рибосомных 

генов. 

Амплифицированные 

ядрышки. 

Строение и функционирование 

генов рРНК. Структурные 

типы ядрышек. Белки 

ядрышка. 

2  ДНК ядерного белкового 

матрикса Общая организация 

митотических хромосом. 

Тема: Ядрышко – источник 

рибосом. Строение рибосом. 

Множественность 

рибосомных генов. Строение 

и функционирование генов 

рРНК Компоненты ядерной 

оболочки. Роль ядерной 

оболочки в ядерно-

цитоплазматическом обмене 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на 

вопросы,тесты,р

еферат 

0 5 [1], [2], [3],  



 

 

 

Ядерная оболочка. 

Компоненты ядерной 

оболочки. Роль ядерной 

оболочки в ядерно-

цитоплазматическом обмене. 

12   2      [1], [2], [3], [ 

13 Тема: Пластиды – органоиды 

растительной клетки. 

Хлоропласты, 

функции хлоропластов. 

Онтогенез и функциональные 

перестройки пластид: 

хромопласты и лейкопласты. 

Генетический материал 

пластид 

2  Фотосинтез. Реакции 

световой и темновой фазы 

фотосинтеза Строение 

хлропластов Онтогенез и 

функциональные перестройки 

пластид: хромопласты и 

лейкопласты. Генетический 

материал пластид 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, 

презентация 

0 5 [1], [2], [3],  

14   2      [1], [2], [3],  

15 Тема: Цитоплазма: опорно-

двигательная система. 

Промежуточные филаменты. 

Микрофиламенты и их 

свойства. 

Мышечные клетки. 

Микротрубочки их 
организация, характеристики 

Клеточный центр 

Центросомы и центриоли 

Базальные тельца, строение и 

движение ресничек и жгутиков 

Двигательный аппарат 

бактерий 

2  Опорно-двигательная система 

клетки Микрофиламенты и их 

свойства Микротрубочки 
Центросомы и центриоли 

Базальные тельца, строение и 

движение ресничек и 

жгутиков 

Двигательный аппарат 

бактерий 

 

7 Конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, реферат 

0 5 [1], [2], [3],  



 

 

 

16   2       

17 Тема: Механизмы клеточного 

деления 

Митотическое деление клеток. 

Общая организация митоза. 

Различные типы митоза у  

эукариот. 

Динамика митоза 

Самоорганизация системы 

микротрубочек. 

Митоз растительной клетки. 

Деление бактериальных клеток 

Деление клетки - мейоз 

 Особенности профазы 

мейотического деления 

Стадия профазы I 

мейотического деления  

Регуляция клеточного цикла 

2  Механизмы клеточного 

деления 

Митотическое деление клеток 
Различные типы митоза у  

эукариот. Митоз 

растительной клетки. 

Деление бактериальных 

клеток Деление клетки - 

мейоз 

7 Групповая 

дискуссия;  

разбор ситуаций 

из практики 

,конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, 

презентация 

0 5 [1], [2], [3],  

18   2      [1], [2], [3],  

19 Тема: Метаболизм клетки 

Процессы диссимиляции 

ассимиляции Биорадикалы и 

преждевременное старение 

клеток. Основные пути гибели 

клеток. Апоптоз и некроз. 

Биологическое значение 

апоптоза. Морфологические 

признаки апоптоза и некроза. 

Биохимические признаки 

апоптоза и некроза. 

Сигнальная трансдукция при 

внешнем инициировании 

2  Процессы диссимиляции 

ассимиляции Основные пути 

гибели клеток. Апоптоз и 

некроз. Биологическое 

значение апоптоза. 

4 Конспект, 

устные ответы 

на вопросы, 

тесты, реферат 

0 5 [1], [2], [3],  



 

 

 

апоптоза. Сигнальная 

трансдукция в случаях 
внутриклеточного 

инициирования апоптоза 

20   2      [1], [2], [3],  

 ИТОГО 20 20  68  0 100  

Примечания:  

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 

– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы 

консультаций, по электронной почте и с использованием платформ  дистанционного обучения.



 

6. Образовательные технологии 

 

В соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования реализация учебного процесса должна 

предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. Внедрение этих форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Цель – повышение эффективности образовательного процесса, 

достижение всеми обучающимися высоких результатов обучения.  

Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса 

(преподаватель и студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации. Суть использования активных и интерактивных форм проведения состоит в погружении студентов в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть использованы следующие интерактивные формы обучения. 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия с использованием современных интерактивных технологий.  

Лекция-диалог – содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального 

времени. Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника. 

Видеоконференция – сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) – это технология интерактивного взаимодействия двух и более участников 

образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени. 

Видео-лекция – снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции 

материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды СОГУ при использовании 

ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.).  

Творческое задание составляет содержание (основу) любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих 

заданий требует от студента воспроизведения полученной ранее информации в форме, определяемой преподавателем и требующей 

творческого подхода: 1) подборка примеров из практики; 2) подборка материала по определенной проблеме; 

Публичная презентация проекта - самый эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях. Слайд-

презентации позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение. 

Интерактивная лекция представляет собой выступление преподавателя перед аудиторий студентов с применением следующих 

интерактивных форм обучения: 1. управляемая дискуссия или беседа; 2. демонстрация слайдов или учебных фильмов; 3. мозговой штурм; 4. 

мотивационная речь и др. 

Разработка проекта позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект своих действий по 

обсуждаемому вопросу Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в специализированные учреждения, 

библиотеки и т.д. 



 

 

 

Проблемное обучение - поиск ответов на вопросы по теме. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебных занятий. Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся студентов;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

− развития исследовательских умений. 

К видам самостоятельной работы при изучении данной дисциплины относится: написание докладов, эссе, подготовка презентаций, 

самостоятельное изучение литературы по теме и составление по ней конспектов, работа со справочными материалами (терминологическими 

и иными словарями, энциклопедиями) и т.д. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 5, табл. 5.1. 

Методические рекомендации по дисциплине прилагаются. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

рубежной аттестации и промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины 

 

Рабочая программа предусматривает проведение лекционных и лабораторных занятий, а также следующие виды работ: 

самостоятельную работу студентов по подготовке устных сообщений, написанию докладов, подготовку презентаций и обсуждений по темам 

дисциплины - работу в активной и интерактивной формах. 

Рабочая программа предполагает текущий и промежуточный контроль знаний. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения знаний и формирования умений и навыков в 

течение семестра или учебного года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) 

занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля выступают опросы на занятиях с целью проверки наличия знаний, 

необходимых для усвоения нового материала или для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 

проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра такие контрольные 

мероприятия проводятся по графику. 



 

 

 

 

Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика рефератов  
1.Водно-электролитный баланс. Кислотно-щелочное состояние; 

2.Типы транспорта веществ в клетке; 

3.Возбудимость  и раздражимость клетки; 

4. Механизмы регуляции метаболизма клетки; 

5.Типы рецепторов клетки; 

6.Энергообеспечение клетки; 

7.Биосинтез белков в клетке; 

8.Строение и функции эукариотической клетки; 

9.Строение и функции прокариотической клетки;  

10.Строение и функции растительной клетки; 

11.Строение и функции плазматической мембраны; 

12.Строение и функции митохондрий, синтез АТФ; 

13.Фотосинтез, световая и темновая фазы; 

14.Строение и функции пластид: хромопластов, хлоропластов и лейкопластов. 

Перечень тем для подготовки презентаций 
1.Строение растительной клетки  

2.Строение животной клетки  

3.Строение бактериальной клетки 

4.Химический состав клетки  

5.Система энергообеспечения клетки 

6.Строение и функции аппарата Гольджи 

7.Строение и функции эндоплазматической сети 

8.Строение и функции ядерного аппарата клетки 

9.Жизненные свойства клетки. Питание, дыхание, выделение – обмен веществ. 

10.Митотическое деление клетки. 

11.Мейоз 

Вопросы для подготовки к I рубежной аттестации 

https://studentmedic.ru/referats.php?ref=235


 

 

 

 

1. Плазматическая мембрана. 

2. Барьерно-транспортная роль плазмолеммы. 

3. Трансмембранный перенос ионов и низкомолекулярных соединений. 

4. Везикулярный перенос: эндоцитоз и экзоцитоз. 

5. Рецепторная роль плазмолеммы. 

6. Межклеточное узнавание. 

7. Специальные межклеточные соединения (контакты). 

8. Клеточная стенка (оболочка) растений. 

9. Клеточные оболочки бактерий. Строение.  

10. Гранулярный эндоплазматический ретикулум. 

11. Транспорт нерастворимых (мембранных) белков. 

12. Синтез клеточных мембран. 

13. Транспорт между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи. 

14.  Аппарат Гольджи. 

15. Тонкое строение аппарата Гольджи. 

16. Секреторная функция аппарата Гольджи. 

17. Модификации белков в аппарате Гольджи. 

18. Сортировка белков в аппарате Гольджи. 

19. Лизосомы. 

20. Общие характеристики лизосом. 

21. Морфологическая неоднородность лизосом. 

22. Лизосомные патологии. 

23.  Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. 

24.  Вакуоли растительных клеток. 

25. Сферосомы. 

26. Пероксисомы (микротельца). 

27. Секреция белков и образование мембран у бактерий. 

28. Митохондрии. 

29. Общая морфология митохондрий. 

30. Функции митохондрий. 

31. Общая схема функционирования вакуолярной системы. 



 

 

 

 

Вопросы для подготовки к II рубежной аттестации 

1. Пластиды. 

2. Строение хлоропластов. 

3. Функции хлоропластов. 

4. Онтогенез и функциональные перестройки пластид. 

5. Фотосинтезирующие структуры низших эукариотических и прокариотических 

клеток. 

6. Геном пластид. Промежуточные филаменты. 

7. Микрофиламенты. 

8. Общие свойства микрофиламентов. 

9. Микротрубочки. 

10. Общая характеристика микротрубочек. 

11. Центры организации микротрубочек. 

12. Центросомы и центриоли. 

13. Базальные тельца, строение и движение ресничек и жгутиков. 

14. Двигательный аппарат бактерий. Компоненты ядерной оболочки. 

15. Роль ядерной оболочки в ядерно-цитоплазматическом обмене. 

16. Структура ядрышка. 

17. Ядрышко – источник рибосом. 

18. Общая морфология митотических хромосом. 

19. Структура  хроматина. Эухроматин. Гетерохроматин.  

20. Уровни организации хроматина.  

21. Основные белки хроматина – гистоны. Митотическое деление клеток 

22. Общая организация митоза. 

23. Различные типы митоза эукариот. 

24. Митоз растительной клетки. 

25. Деление бактериальных клеток. 

26. Мейоз. 

27. Регуляция клеточного цикла 
 



 

 

 

Критерии оценивания представлены в таблице 8.1. 

 

Примеры тестовых заданий по дисциплине: 

Клетка это: 

Элементарная единица живого 

Элементарная единица волоса  

Самостоятельно функционирующая структура печени 

Элементарная единица  ДНК 

 

Клеточную теорию сформулировал: 

Вирхов 

Семенов 

Шванн 

Джонсон 

 

Прокариоты имеют: 

Ядро 

Два ядра 

Нуклеоид 

 

Прокариоты имеют хромосому: 

Разветвленную 

Кольцевую 

Метацентрическую 

Спутничную 

 

Хлоропласты находятся в клетках: 

Растений 

Животных 

Грибов 

Вирусов 

 



 

 

 

Воспроизведение генетической информации происходит: 

В ядре 

В цитоплазме 

В гиалоплазме 

В ядерной мембране  

 

Хромосомы скручиваются: 

Белками 

Гистонами 

Гликопротеидами 

Сахарами 

 

Основные структуры интерфазного ядра: 

Хроматин 

Рибосомы 

ДНК 

Клеточный центр  

 

Перинуклеарное пространство находится: 

На поверхности клетки 

Внутри митохондрий 

Между слоями ядерной мембраны 

 

Наследственная информация находится: 

В ядерной поре 

В гетерохраматине 

В эухраматине 

 

Хромосомы находятся в: 

КомплексеГольджи 

Ядре 

Клеточном центре 



 

 

 

 

Синтез белков в клетке происходит: 

Ядре 

Цитоплазме 

Ядерной мембране 

Ламине 

Рибосомах 

 

Центромера находится в составе: 

Митотической хромосомы 

Хроматина 

Ядрышка 

Ядерной поры 

 

Теломера находится в составе: 

Центромеры 

Вторичной перетяжки 

Рибосомы 

Центриоли 

Плеча хромосомы  

 

Рибосомные РНК синтезируются на: 

Теломерах хромосом 

На всей хромосоме 

На вторичной перетяжке 

На кинетохоре 

 

Рибосомы созревают: 

В ядрышке 

В цитоплазме 

В кариоплазме 

В ядерной поре 



 

 

 

 

 

 

 

Методика формирования результирующей оценки 

 

Таблица 8.1 
Этап Форма  

контроля 
Критерии оценивания (процент от максимального кол-ва баллов) 

86-100 % 71–85% 60–70% Менее 60% 

1. Текущий контроль (max  25 баллов за 1 модуль) 

  7-8 баллов 6–7 баллов 4–5 баллов 0–3 баллов 

 Посещение 

занятий  
(max 8 б.) 

Студент посетил более 85% 

занятий 
Студент посетил 71–85% занятий Студент посетил 56–70% занятий Студент посетил менее 56% занятий 

  9–10 баллов 7–8 баллов 6–7 баллов 0–5 баллов 

 Текущая 

работа в 

течение 

модуля 
(мах 10б.) 

Студент активно работает на 

занятиях, превосходно 

выполняет все задания 

преподавателя. 

Студент активно работает на 

занятиях, хорошо выполняет 

задания преподавателя. 

Студент недостаточно активно 

работает на занятиях, 

удовлетворительно выполняет 

задания преподавателя. 

Студент недостаточно активно 

работает на занятиях, 

неудовлетворительно выполняет 

задания преподавателя. 

  3/2 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

 Доклад, 
презентация 
(мах 3б.) / 
опорный 

конспект (max 

2б.) 
 

Тема полностью раскрыта. 

Превосходное владение 

материалом. Высокий уровень 

самостоятельности, 

логичности, 

аргументированности. 

Превосходный стиль 

изложения. 

Тема в основном раскрыта. 

Хорошее владение материалом. 

Средний уровень 

самостоятельности, логичности, 

аргументированности. Хороший 

стиль изложения. 

Тема частично раскрыта. 

Удовлетворительное владение 

материалом. Низкий уровень 

самостоятельности, логичности, 

аргументированности. 

Удовлетворительный стиль 

изложения. 

Тема не раскрыта. 

Неудовлетворительное владение 

материалом. Недостаточный 

уровень самостоятельности, 

логичности, аргументированности. 

Неудовлетворительный стиль 

изложения. 

2. Рубежный контроль (25б. за 1 модуль) 

  22–25 баллов 18–21 балл 14–17 баллов 0–13 баллов 

 Контрольная 

работа 
Правильно выполнены все 

задания. Продемонстрирован 

высокий уровень владения 

материалом. Проявлены 

превосходные способности 

Правильно выполнена большая 

часть заданий. Присутствуют 

незначительные ошибки. 

Продемонстрирован хороший 

уровень владения материалом. 

Задания выполнены более чем 

наполовину. Присутствуют 

серьезные ошибки. 

Продемонстрирован 

удовлетворительный уровень 

Задания выполнены менее чем 

наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень 

владения материалом. Проявлены 

недостаточные способности 



 

 

 

применять знания и умения к 

выполнению конкретных 

заданий. 

Проявлены средние способности 

применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий. 

владения материалом. Проявлены 

низкие способности применять 

знания и умения к выполнению 

конкретных заданий. 

применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий. 

3. Итоговый контроль по дисциплине 

  43–50 баллов 36–42 балла 28–35 баллов 0–27 баллов 

 Экзамен/зачет Дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. 

Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен 

литературным языком, 

логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

Дан полный ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Но 

допущены незначительные 

ошибки, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» 

вопросов преподавателя. 

Дан недостаточно полный ответ. 

Студент не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-

следственные связи. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ и допущены грубые 

ошибки. Речь неграмотная. 

Уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 

 

Студенты, получившие в ходе текущего и рубежного контроля 56-100 баллов, автоматически получают «Зачет» или соответствующую 

шкале экзаменационную оценку. 

Результирующая оценка складывается по соответствующей БРС формуле. 

 

Вопросы для подготовки к зачёту: 

: 

1. Плазматическая мембрана. 

2. Барьерно-транспортная роль плазмолеммы. 

3. Трансмембранный перенос ионов и низкомолекулярных соединений. 

4. Везикулярный перенос: эндоцитоз и экзоцитоз. 

5. Рецепторная роль плазмолеммы. 

6. Межклеточное узнавание. 

7. Специальные межклеточные соединения (контакты). 

8. Клеточная стенка (оболочка) растений. 

9. Клеточные оболочки бактерий. Общая схема функционирования вакуолярной 

системы. 

10. Транспорт нерастворимых (мембранных) белков. 

11. Синтез клеточных мембран. 



 

 

 

12. Транспорт между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи. 

13. Аппарат Гольджи. 

14. Тонкое строение аппарата Гольджи. 

15. Секреторная функция аппарата Гольджи. 

16. Модификации белков в аппарате Гольджи. 

17. Сортировка белков в аппарате Гольджи. 

18. Лизосомы. 

19. Общие характеристики лизосом. 

20. Морфологическая неоднородность лизосом. 

21. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. 

22. Вакуоли растительных клеток. 

23. Сферосомы. 

24. Пероксисомы (микротельца). 

25. Секреция белков и образование мембран у бактерий. 

26. Митохондрии. 

27. Общая морфология митохондрий. 

28. Функции митохондрий. 

29. Окислительное фосфорилирование у бактерий. 

30. Увеличение числа митохондрий. 

31. Авторепродукция митохондрий. 

32. Пластиды. 

33. Строение хлоропластов. 

34. Функции хлоропластов. 

35. Онтогенез и функциональные перестройки пластид. 

36. Фотосинтезирующие структуры низших эукариотических и прокариотических 

клеток. 

37. Геном пластид. Промежуточные филаменты. 

38. Микрофиламенты. 

39. Общие свойства микрофиламентов. 

40. Микротрубочки. 

41. Общая характеристика микротрубочек. 

42. Центры организации микротрубочек. 



 

 

 

43. Центросомы и центриоли. 

44. Центросомный цикл. 

45. Базальные тельца, строение и движение ресничек и жгутиков. 

46. Двигательный аппарат бактерий. Компоненты ядерной оболочки. 

47. Роль ядерной оболочки в ядерно-цитоплазматическом обмене. 

48. Структура ядрышка. Ядрышко – источник рибосом. 

49. Общая морфология митотических хромосом. 

50. Структура  хроматина. Эухроматин. Гетерохроматин.  

51. Уровни организации хроматина.  

52. Основные белки хроматина -гистоны.  Митотическое деление клеток 

53. Общая организация митоза. 

54. Различные типы митоза эукариот. 

55. Митоз растительной клетки. 

56. Деление бактериальных клеток. 

57. Мейоз. 

58. Регуляция клеточного цикла 

59. Гранулярный эндоплазматический ретикулум. 

 

… 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровень сформированности компетенций 

 

«Минимальный 

уровень  

не достигнут»  

(менее 60 баллов) 

«Минимальный  

уровень» 

(60-70 баллов) 

 

«Средний уровень» 

(71-85 баллов) 

 

«Высокий уровень» 

(86-100 баллов)  

 

 

Компетенции не 

сформированы. 

 

Знания отсутствуют, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Сформированы 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания обширные, 

Компетенции  

сформированы. 

 

Знания твердые, 



 

 

 

умения и навыки не 

сформированы. 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 



 

 

 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

ошибок решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины;  

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности 

в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» /не зачтено 

Оценка  

«удовлетворительно

» / «зачтено» 

Оценка  

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка  

«отлично» / 

«зачтено» 
 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 



 

 

 

а) основная литература: 

 а) основная литература:  
1.Афанасьев, Ю. И. Гистология, эмбриология, цитология : учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др. ; под ред. Ю. 

И. Афанасьева, Н. А. Юриной. - 6-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3663-9. - Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436639.html  

2. Банин, В. В. Цитология. Функциональная ультраструктура клетки. Атлас / Банин В. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 264 с. - ISBN 

978-5-9704-3891-6. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html   
3.Ярыгина, В. Н. Биология. Т. 2 / под ред. В. Н. Ярыгина - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-4569-3. - Текст : 

электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970445693.html   

 

б) дополнительная литература:  

1. Васильев, Ю.Г. Трошин Е.И., Яглов, В.В. Цитология, гистология, эмбриология: учебное пособие.- СПб.: Лань, 2013.-576с.  

2. Цыганский Р.А. Физиология и патология животной клетки. Учебное пособие.- СПб.: Лань, 2009.-336с. 

3.Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию: учебник для вузов. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 495 с. 

 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий договор, современные профессиональные 

базы, информационные справочные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (https://biblioclub.ru/) 

2. ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а 

также по естественным и точным наукам в целом (http://www.studentlibrary.ru/) 

3. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов 

из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 

4. Научная электронная библиотека eLI-BRARY.RU (www.elibrary.ru/). 

5. Виртуальный читальный зал диссертаций и авторефератов РГБ (dvs.rsl.ru) – регистрация и доступ только в зале электронных 

ресурсов. 

6. Универсальная база данных электронных периодических изданий East View (eastview.com) (https://dlib. Eastview.com/) 

7. Электронные ресурсы издательства Springer Nature (http://link.springer.com/) 

8. Электронная медицинская библиотека «Консультант студента» (http://www.studentlibrary.ru) доступна с любого компьютера 

после регистрации читателя в зале электронных ресурсов. 

9. Электронные книги Springer Nature 2011-2017 гг.: (springerlink.com) 

10. ЭБС «Юрайт» — образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов 

из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям (https://www.biblio-online.ru/) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436639.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438916.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970445693.html
file:///C:/Users/VS.Gappoeva/Desktop/РП%20январь%202021%20Альбина/ПО/ЭБС
https://biblioclub.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://link.springer.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, обеспеченных компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, интерактивными 

досками и мультимедийным оборудованием.  

В образовательном процессе используются: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; 

классная доска, мультимед ийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, программное обеспечение: Microsoft Windows 7 

Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky 

free (свободное ПО) (факультет химии, биологии и биотехнологии, аудитория 102А) 

1.  

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра; классная доска, 

мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat 

Reader; STDU Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky Security Cloud; микроскоп «Микромед 1Вар.2-25»; 

бинокуляр «БМ-51-2»; объектив-насадка 0,5Х; объектив-насадка 2Х; термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ; весы 

аналитические,  

весы аптечные, спектроскоп, холодильник «Индезит»; баня водяная с плиткой; плитка 

электрическая SUPRA HS-110; авторский гербарий; коллекция семян; коллекция семян; коллекция шишек.( факультет химии, биологии и 

биотехнологии, аудитория 610) 

 

Лаборатории: компьютерные классы: преподавательский стол; стул; столы обучающихся; стулья; кафедра;классная доска. 

Оборудование: Компьютеры для компьютерного класса в комплекте, источники бесперебойного питания, 

Ippon, коммутатор для класса D-Link DGS-10240, интерактивная доска 78*(1702070/15112/11344/2+ проектор Beno MX503. Программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU Viewer; Mozilla 

Firefox; Google Chrome; Kaspersky free (свободное ПО); Консультант плюс; демонстрационные и учебно-наглядные пособия 

(видеопрезентация). (факультет химии, биологии и биотехнологии, аудитория 614) 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы, стулья; ПК обучающихся, с програмным обеспечением, выходом в сеть Интернет и 

доступом в электронную образовательную среду СОГУ.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office Standard 2016; 7-zip; WinRAR; Adobe Acrobat Reader; STDU 

Viewer; Mozilla Firefox; Google Chrome; Kaspersky Free (Свободное ПО);  



 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru;  

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru студенческая электронная библиотека по медицинскому и фармацевтическому 

образованию, а также по естественным и точным наукам в целом;  

2. Sublime text 3; 

3. Cisco Packet Tracer. 
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