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1. Цель освоения дисциплины

Сформировать  у  магистров  представление  о  происхождении  жизни  на  Земле  и
эволюции биосферы, изучить биосферу как глобальную экологическую экосистему.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Эволюция биосферы» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Эволюция биосферы» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Методология и методы научного исследования», «Проектирование основных и 
дополнительных образовательных программ», «Современные проблемы науки», 
«Современные проблемы образования», «Географо-экологический мониторинг», 
«Геоинформационные системы», «Геоморфология», «Геохимия ландшафтов», 
«Геоэкологическое дешифрирование космических снимков», «Геоэкологическое 
картографирование», «Опасные ситуации природного и техногенного характера», «Особо 
охраняемые природные территории», «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование», «Природопользование и экологический менеджмент», 
«Психофизиология», «Региональная геоэкология», «Современные проблемы степного 
природопользования», «Техногенные и природные риски», «Урбоэкология и геоморфология»,
«Эволюция растений», «Экологическая география России», «Экологическое 
законодательство», «Экологическое картографирование», «Экологическое право и политика 
России», прохождения практик «Производственная практика (научно-исследовательская 
работа) по Модулю 5», «Производственная практика (педагогическая) по Модулю 4», 
«Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) по Модулю 7», 
«Учебная практика (научно-исследовательская работа) по Модулю 7», «Учебная практика 
(ознакомительная) по Модулю 1».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);

– способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях 
исследования проблемы образования предметной области (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– особенности организации исследовательской деятельности обучающихся при 

изучении эволюции органического мира;
– закономерности эволюции органического мира;
– закономерности макроэволюци и антропогенеза;

уметь
– применять различные технологии проведения анализа результатов научных 

исследований в при изучениии эволюции животных;

3



– использовать закономерности эволюции органического мира;
– объяснять закономерности макроэволюции и антропогенеза;

владеть
– способами анализа научной информации и навыками её адаптации к специфике 

научного исследования в образовательном процессе;
– опытом объяснения закономерностей и механизмов эволюционных преобразований 

животных;
– опытом объяснения закономерностей и механизмов макроэволюции и 

антропогенеза.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

Аудиторные занятия (всего) 10 10
В том числе:
Лекции (Л) – –
Практические занятия (ПЗ) – –
Лабораторные работы (ЛР) 10 10
Самостоятельная работа 62 62
Контроль – –
Вид промежуточной аттестации –
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Происхождение жизни на 
Земле. Эволюция 
одноклеточных организмов 
и появление 
многоклеточности

Абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический 
подход к проблеме. Термодинамические подходы к 
сущности жизни. Второе начало термодинамики, 
энтропия и диссипативные структуры. Ранний 
докембрий: древнейшие следы жизни на Земле. Маты 
и строматолиты. Прокариотный мир и возникновение 
эукариотности. Поздний докембрий: возникновение 
многоклеточности. Гипотеза кислородного контроля. 
Эдиакарский эксперимент. Взаимоотношения хищника
и жертвы в экологическом и эволюционном масштабах
времени. Кембрий: «скелетная революция» и 
пеллетный транспорт. Эволюция морской экосистемы: 
кембрий, палеозой и современность.

2 Глобальные события в 
истории биосферы

Появление прокариот: бактерий и цианобактерий на 
рубеже 4,0-3,5 млрд. лет. Их роль в преобразовании 
окружающей среды: атмосферы (синтез кислорода) и 
стратисферы (карбонатонакопление).Появление 
эукариот одноклеточных (2,0-1,7 млрд. лет). Связано 
ли оно с геодинамическими событиями? Какими? 
Следы этого события на Земле: окисление уранинита, 
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красноцветы, джеспиллиты. Глобальное 
распространение строматолитов и их вклад в 
карбонатное осадконакопление. Первые находки 
метазой в венде (-650 млн. лет). Фауна Эдиакара: 
основные представители и их глобальное 
распространение (примеры). Обусловлено ли 
появление метазой какими-либо геологическими 
событиями? Филетические связи между биотами венда
и раннего кембрия (томмота).Критические рубежи в 
развитии биосферы фанерозоя. Что такое глобальное 
событие и как установить его следы? Что является 
основанием для заключения о глобальности события? 
Существуют ли методы определения скоротечности 
биосферных изменений в геологическом 
прошлом.Причины кризисов в эволюции биосферы: 
биологические, наземные и внеземные. Как 
проявляются в стратисфере следы событий 
биологической, геологической и космической природы.

3 Появление человека и 
современных экосистем

Кайнозой: наступление криоэры. Новые типы 
сообществ – тропические леса и травяные биомы. 
Эволюция млекопитающих и появление человека. 
Четвертичный период (антропоген): Великое 
оледенение. Ледниковая теория. Перигляциальные 
сообщества и мамонтовая фауна. Историческая 
биогеография. Викариантная модель и концепция 
«оттесненных реликтов». Фитоспрединг.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Происхождение жизни на 
Земле. Эволюция 
одноклеточных организмов и 
появление многоклеточности

– – 4 16 20

2 Глобальные события в истории 
биосферы

– – 3 23 26

3 Появление человека и 
современных экосистем

– – 3 23 26

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Еськов, Е. К. Биологическая история Земли [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. К. Еськов ; Е. К. Еськов. - Москва : Вузовское образование, 2012. - 462 с.

6.2. Дополнительная литература

1. Михайлова, И. А. Палеонтология [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
Михайлова, О. Б. Бондаренко ; И. А. Михайлова. - Москва : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2006. - 592 с. - ISBN 5-211-04887-3.
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7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks.
2. Электронная гуманитарная библиотека // http://www.gumfak.ru/.
3. Edu.vspu.ru.
4. Научная электронная библиотека //http://elibrary.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Видеоматериалы.
2. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Эволюция биосферы» необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения лекционных и лабораторно-практических 
занятий.

2. Методический, наглядный и раздаточный материал для проведения занятий.
3. Комплекс мультимедийного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Эволюция биосферы» относится к вариативной части блока дисциплин. 
Программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная 
аттестация проводится в форме .

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.

При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для
отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
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оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Эволюция биосферы» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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