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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине (модулю)  биофизика 

 

Общие положения 

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

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины биофизика программы 

подготовки специалистов по бакалавру для специальности 03.03.02 физика. 

В результате освоения учебной дисциплины биофизика обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, а также использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины «биофизика» формируются следующие 

(профессиональные) компетенции обучающегося: 

1) Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

код Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формир

ования 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

Вид 

оценочн

ого 

средств

а 

ПК-

2 

Способностью 

проводить 

научные 

исследования в 

избранной 

области 

экспериментал

ьных и (или) 

теоретических 

физических 

исследований с 

помощью 

современной 

приборной 

базы (в том 

числе сложного 

физического 

оборудования) 

и 

информационн

ых технологий 

с учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

Начальн

ый этап 

(знания) 

Знает: 

- основных методов теоретической и 

экспериментальной физики, 

экспериментальные основы научных 

приборов и методика проведения 

современного научного эксперимента в 

различных областях физики. 

- современные методы измерений и 

способы проведение эксперимента по 

определение основных физических 

величин во всех разделах физики, такие 

как оптик и спектроскопия, физика 

твердого тела, ядерной физики и т.д.   

- основные достижения, современные 

тенденции и современную 

экспериментальную базу в области 

физики. 

Коллокв

иум 

Продвин

утый 

этап 

(навыки) 

Умеет:  

- проводить измерения физических 

характеристик объектов и осуществлять 

приготовление образцов и подготовку 

приборов для проведения измерений.  

- обрабатывать полученные 

экспериментальные данные и проводить 

необходимые математические 

преобразования физических проблем, а 

также делать оценки по порядку 

величины. 

Разноур

овневые 

задачи и 

задания 

Заверша

ющий 

этап 

(умения) 

Владеет: 

- навыками работы с современными 

экспериментальными научными 

оборудованиями и компьютерного 

управления современными 

экспериментальными установками с 

использованием специального 

программного обеспечения; 

Коллокв

иум 



- компьютерной обработки полученных 

экспериментальных данных и 

использования электронно-

вычислительной техники для расчетов и 

презентации полученных научных 

результатов.  

- грамотного использования 

физического научного языка для 

оформление ВКР, проектов и т.п. 

 

Уровень и качество знаний обучающихся оценивается по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в виде экзамена (на 5 

семестре). 

Текущий контроль включает в себя защиту выполненного практического зад ания 

и защиту лабораторной работы.  

Защита задач для самостоятельного решения проводится для проверки 

способности использовать законы физики при анализе условия и решения задач по 

биофизике, а также умения применять математические методы для описания 

физических явлений.  

Защита лабораторной работы проводится для выявления сформированности 

навыков эксплуатации приборов и оборудования и проведения эксперимента, а также 

умения проводить статистическую обработку результатов эксперимента.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде 

зачета на 6  семестре.  

Экзамен  предполагает ответ на теоретические вопросы  билета из перечня 

вопросов по всему курсу. К моменту сдачи экзамена должны быть благополучно 

пройдены предыдущие формы контроля.  

Методика формирования результирующей оценки в обязательном порядке учитывает 

активность студентов на занятиях, посещаемость занятий, оценки за защиту лабораторных 

(практических) работ, выполнение самостоятельных заданий. 

 

Комплект вопросов для письменной работы (ответы на контрольные вопросы) или для 

собеседования на коллоквиумах (по основным разделам дисциплины), а также для 

написание рефератов: 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы, темы, 

модули1 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Оценочные средства 

Количест

во 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные 

средства 

Вид 
Количест

во 

1 

Тема 1. Введение. Биофизика как 

наука. Предмет и задачи биофизики. 

Биологические и физические процессы 

и закономерности в живых системах. 

Методологические вопросы 

биофизики. История развития 

отечественной биофизики. 

Современные направления в 

биофизике.  

ПК-2 

 

15 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 

4 

3 

2 
Тема 2. Кинетика биологических 

процессов. Основные особенности 

ПК-2 
15 

Решение 

задач 

4 

4 

 
1Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.  



кинетики биологических процессов. 

Описание динамики биологических 

процессов на языке химической 

кинетики. Математические модели. 

Задачи математического 

моделирования в биологии. Понятие 

адекватности модели реальному 

объекту. Динамические модели 

биологических процессов. Линейные и 

нелинейные процессы. Методы 

качественной теории 

дифференциальных уравнений в 

анализе динамических свойств 

биологических процессов. Понятие о 

фазовой плоскости и фазовом портрете 

системы. Временная иерархия и 

принцип "узкого места" в 

биологических системах. 

Управляющие параметры. Быстрые и 

медленные переменные. Способы 

математического описания 

пространственно неоднородных 

систем. Стационарные состояния 

биологических систем. 

Множественность стационарных 

состояний. Устойчивость 

стационарных состояний. Модели 

триггерного типа. Примеры. Силовое и 

параметрическое переключение 

триггера. Гистерезисные явления. 

Колебательные процессы в биологии.  

Опрос 

Реферат 

 

3 

3 

Тема 3. Термодинамика 

биологических процессов. 

Классификация термодинамических 

систем. Первый и второй законы 

термодинамики в биологии. Расчеты 

энергетических эффектов реакций в 

биологических системах. 

Характеристические функции и их 

использование в анализе 

биологических процессов. Изменение 

энтропии в открытых системах. 

Термодинамические условия 

осуществления стационарного 

состояния. Связь между величинами 

химического сродства и скоростями 

реакций. Термодинамическое 

сопряжение реакций и тепловые 

эффекты в биологических системах. 

Понятие обобщенных сил и потоков. 

Линейные соотношения и 

соотношения взаимности Онзагера. 

Термодинамика транспортных 

процессов. Стационарное состояние и 

ПК-2 

15 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 

6 

3 



условия минимума скорости прироста 

энтропии. Теорема  

4 

Тема 4. Молекулярная биофизика. 

Пространственная организация 

биополимеров. Макромолекула как 

основа организации биоструктур. 

Пространственная конфигурация 

биополимеров. Статистический 

характер конформации биополимеров. 

Условия стабильности конфигурации 

макромолекул. Фазовые переходы. 

Переходы глобула-клубок. 

Кооперативные свойства 

макромолекул. Типы объемных 

взаимодействий в белковых 

макромолекулах. Водородные связи: 

силы Ван-дер-Ваальса; 

электростатические взаимодействия; 

поворотная изомерия и энергия 

внутреннего вращения. Расчет общей 

конформации энергии биополимеров. 

Взаимодействие макромолекул с 

растворителем. Состояние воды и 

гидрофобные взаимодействия в 

биоструктурах. Переходы спираль-

клубок. Особенности 

пространственной организации белков 

и нуклеиновых кислот. 

Количественная структурная теория 

белка. Динамические свойства 

глобулярных белков. Структурные и 

энергетические факторы, 

определяющие динамическую 

подвижность белков. Динамическая 

структура олигопептидов и 

глобулярных белков. 

Конформационная подвижность. 

Методы изучения конформационной 

подвижности: люминесцентные 

методы, ЭПР, гамма-резонансная 

спектроскопия, ЯМР, методы 

молекулярной динамики. Связь 

характеристик конформационной 

подвижности белков с их 

функциональными свойствами. 

Динамика электронно-

конформационных переходов. Роль 

воды в динамике белков. Роль 

конформационной подвижности в 

функционировании ферментов и 

транспортных белков. Электронные 

свойства биополимеров. Электронные 

уровни в биопомерах. Основные типы 

ПК-2 

15 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 

4 

3 



молекулярных орбиталей и 

электронных состояний.  

5 

Тема 5. Биофизика мембран. 

Структура и функционирование 

биологических мембран. Мембрана 

как универсальный компонент 

биологических систем. 

Характеристика мембранных белков и 

липидов. Динамика структурных 

элементов мембраны. Белок-липидные 

взаимодействия. Вода как составной 

элемент биомембран. Модельные 

мембранные системы. Монослой на 

границе раздела фаз. Бислойные 

мембраны. Протеолипосомы. Физико-

химические механизмы стабилизации 

мембран. Особенности фазовых 

переходов в мембранных системах. 

Вращательная и трансляционная 

подвижность фосфолипидов, флип-

флоп переходы. Подвижность 

мембранных белков. Влияние 

внешних (экологических) факторов на 

структурно-функциональные 

характеристики биомембран. 

Поверхностный заряд мембранных 

систем; происхождение 

электрокинетического потенциала. 

Явление поляризации в мембранах. 

Дисперсия электропроводности, 

емкости, диэлектрической 

проницаемости. Зависимость 

диэлектрических потерь от частоты. 

Свободные радикалы при цепных 

реакциях окисления липидов в 

мембранах и других клеточных 

структурах. Образование свободных 

радикалов в тканях в норме и при 

патологических процессах. Роль 

активных форм кислорода. 

Антиоксиданты, механизм их 

биологического действия. 

Естественные антиоксиданты тканей и 

их биологическая роль. Транспорт 

веществ через биомембраны и 

биоэлектрогенез. Пассивный и 

активный транспорт веществ через 

биомембраны. Транспорт 

неэлектролитов. Проницаемость 

мембран для воды. Простая диффузия. 

Ограниченная диффузия. Связь 

проницаемости мембран с 

растворимостью проникающих 

веществ в липидах. Облегченная 

ПК-2 

15 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 



диффузия. Транспорт сахаров и 

аминокислот через мембраны с 

участием переносчиков. Пиноцитоз. 

Транспорт электролитов. 

Электрохимический потенциал. 

Ионное равновесие на границе 

мембрана - раствор. Профили 

потенциала и концентрации ионов в 

двойном электрическом слое. 

Пассивный транспорт; движущие 

силы переноса ионов. 

Электродиффузионное уравнение 

Нернста-Планка. Уравнения 

постоянного поля для потенциала и 

ионного тока. Проницаемость и 

проводимость. Соотношение 

односторонних потоков (Уссинга). 

6 

Тема 6. Биофизика 

фотобиологических процессов. 

Механизмы трансформации энергии в 

первичных фотобиологических 

процессах. Взаимодействие квантов с 

молекулами. Первичные 

фотохимические реакции. Основные 

стадии фотобиологического процесса. 

Механизмы фотобиологических и 

фотохимических стадий. Кинетика 

фотобиологических процессов. 

Проблемы разделения зарядов и 

переноса электрона в первичном 

фотобиологическом процессе. Роль 

электронноконформационных 

взаимодействий. Биофизика 

фотосинтеза. Структурная 

организация и функционирование 

фотосинтетических мембран. Два типа 

пигментных систем и две световые 

реакции. Организация и 

функционирование фотореакционных 

центров. Проблемы первичного акта 

фотосинтеза. Электронно-

конформационные взаимодействия. 

Фотоинформационный переход. 

Кинетика и физические механизмы 

переноса электрона в электрон-

транспортных цепях при фотосинтезе. 

Механизмы сопряжения 

окислительно-восстановительных 

реакций с трансмембранным 

переносом протона. Особенности и 

механизмы фотоэнергетических 

реакций бактериородопсина и 

зрительного пигмента родопсина. 

Фоторегуляторные и 

ПК-2 

 

15 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 

4 

3 



фотодеструктивные процессы. 

Основные типы фоторегуляторных 

реакций растительных и микробных 

организмов: фотоморфогенез, 

фототропизм, фототаксис, 

фотоиндуцированный каротиногенез. 

Спектры действия, природа 

фоторецепторных систем, механизмы 

первичных фотореакций. Фитохром 

как фоторецепторная система 

регуляции метаболизма растений. 

Молекулярные свойства и 

спектральные характеристики 

фитохрома. Понятие о фотохромных 

молекулах и фотохромном механизме 

фотоактивации ферментов. 

Фотохимические реакции в белках, 

липидах и нуклеиновых кислотах. 

ДНК как основная внутриклеточная 

мишень при летальном и мутагенном 

действии ультрафиолетового света. 

Фотосенсибилизированные и 

двухквантовые реакции при 

повреждении ДНК.  

7 

Тема 7. Радиационная биофизика. 

Электромагнитные излучения и поля в 

природе, технике и жизни человека. 

Общая физическая характеристика 

ионизирующих и неионизирующих 

излучений. Гамма- и рентгеновские 

лучи. Ультрафиолетовое и видимое 

излучения. Спектроскопия в УФ и 

видимой области. Инфракрасное 

излучение, инфракрасная 

спектроскопия. Радиочастоты. 

Прикладная биофизика: 

использование различных видов 

излучений в медицине, технике и 

сельском хозяйстве. Специфика 

первичных механизмов действия 

различных видов излучений на 

молекулы. Конечный биологический 

эффект при действии ионизирующих и 

неионизирующих излучений на 

биологические объекты и системы. 

Механизмы поглощения 

рентгеновских и гамма-излучений, 

нейтронов, заряженных частиц. 

Экспозиционные и поглощенные дозы 

излучений. Единицы активности 

радионуклидов. Единицы доз 

ионизирующих излучений. 

Зависимость относительной 

биологической эффективности от 

ПК-2 

 

10 

Решение 

задач 

Опрос 

Реферат 

 

4 

4 

3 



линейных потерь энергии излучений. 

Инактивация молекул в результате 

прямого и непрямого действия 

ионизирующих излучений. Дозовые 

зависимости. Прямое действие 

радиации на биомолекулы. 

Радиочувствительность молекул. 

Радиолиз воды и липидов. 

Взаимодействие растворенных 

молекул с продуктами радиолиза 

растворителей. Эффект Дейла. 

Образование возбужденных молекул, 

ионов и радикалов. Количественная 

характеристика непрямого действия 

радиации в растворах. Роль 

модификаторов в радиолизе молекул. 

Радиационная биофизика клетки. 

Количественные характеристики 

гибели облученных клеток. 

Репродуктивная и интерфазная гибель 

клеток. Апоптоз. Концепция мишени. 

Основы микродозиметрии 

ионизирующих излучений. Первичные 

физикохимические процессы в 

облученной клетке. Роль 

молекулярных механизмов репарации 

ДНК и репарационных ферментов в 

лучевом поражении клетки. Роль 

повреждения биологических мембран 

в радиационных нарушениях клетки. 

Окислительные процессы в липидах и 

антиокислительные системы, 

участвующие в первичных 

биофизических и последующих 

лучевых реакциях. Радиационная 

биофизика сложных систем. 

Временные и дозовые эффекты 

радиации. Сравнительная 

радиочувствительность 

биологических объектов и систем. 

Действие малых доз и хронического 

облучения. Особенности действия 

разных видов облучения организмов 

разными типами радиации. Этапы 

ответных реакций на острое 

облучение: физический, 

биофизический и общебиологический.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Биофизика» организуется в виде лекций, практических занятий, 

лабораторных работ и самостоятельной работы. Продолжительность изучения дисциплины - 1 



семестр. Уровень и качество знаний обучающихся оцениваются по результатам входного контроля, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

виде зачёта.   

Лекция - основная форма систематического, последовательного устного изложения 

учебного материала. Чтение лекций, как правило, осуществляется наиболее профессионально 

подготовленными преподавателями университета. Основными задачами лекций являются:  

- ознакомление обучающихся с целями, задачами и структурой изучаемой дисциплины, ее 

местом в системе наук и связями с другими дисциплинами; 

-  изложение комплекса основных научных понятий, законов, методов, принципов данной 

дисциплины;  

Лекции мотивируют обучающегося на самостоятельный поиск и изучение научной и 

специальной литературы и других источников по темам дисциплины, ориентируют на выявление, 

формулирование и исследование наиболее актуальных вопросов и проблем физики. Значимым 

фактором полноценной и плодотворной работы обучающегося на лекции является культура ведения 

конспекта. Слушая лекцию, необходимо научиться выделять и фиксировать ее ключевые моменты, 

записывая их более четко и выделяя каким-либо способом из общего текста. Кроме того, 

необходимо научиться делать понятные для обучающегося сокращения при записи текста лекции и 

стремиться освоить быструю манеру письма и рубрикацию материала. 

Интерактивные лекции проводятся в форме проблемных лекций. В ходе проблемной 

лекции преподаватель включает в процесс изложения материала серию проблемных вопросов. Как 

правило, это сложные, ключевые для темы вопросы. Студенты приглашаются для размышлений и 

поиску ответов на них по мере их постановки. Типовая структура проблемной лекции включает:  

- создание проблемной ситуации через постановку учебной проблемы; конкретизацию этой 

проблемы, выдвижение гипотез по ее решению;  

- мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез;  

- проверку сформулированных гипотез, подбор аргументов и фактов для их подтверждения;  

- формулировку выводов;  

- подведение к новым противоречиям или перспективам изучения последующего 

материала;  

- вопросы для обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность 

студентов на лекции. В ходе проблемной лекции проводится дискуссия по актуальным вопросам.  

Практические занятия по дисциплине «Биофизика» проводятся в соответствии с учебно-

тематическим планом по отдельным группам. Цель практических занятий - закрепить 

теоретические знания, полученные студентами на лекциях и в результате самостоятельного 

изучения соответствующих разделов рекомендуемой литературы, а также приобрести начальные 

практические навыки анализа наблюдаемых биологических явлений.  

Темы практических занятий заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы они имели 

возможность подготовиться и проработать соответствующие теоретические вопросы дисциплины. 

В начале каждого практического занятия преподаватель кратко доводит до обучающихся цель и 

задачи занятия и сообщает обучающимся основные законы необходимые для решения задач на 

занятии.  

В рамках практического занятия обучающиеся решают задачи и разбирают практические 

задачи самостоятельно или при помощи преподавателя. Преподаватель выступает в роли 

консультанта, осуществляет контроль полученных обучающимися результатов.  

Интерактивными являются практические занятия в форме метода развивающейся 

кооперации (решение задач в группах с последующим обсуждением). 

Отсутствие обучающихся на занятиях или их неактивное участие на них может быть 

компенсировано самостоятельным выполнением дополнительных заданий и представлением их на 

проверку преподавателю.  

Лабораторные работы призваны развить навыки экспериментальной биофизической 

деятельности обучающихся, а также закрепить биофизической знания опытным путём. В процессе 

лабораторных работ студенты проводят самостоятельное ознакомление с теорией, лежащей в 

основе изучаемого явления используя методические пособия. На занятиях лабораторные работы 

проводятся в присутствии преподавателя, контролирующего процесс их проведения и 



консультирующего студентов. По результатам проведения работ студентами оформляется отчёт и 

проводится его защита. В процессе защиты отчёта по лабораторной работе преподаватель проверяет 

знание основных законов, на которых базируется изучаемое явление, а также правильность и 

самостоятельность написание отчёта, а также проводится дискуссия.    

Целью самостоятельной работы обучающихся при изучении настоящей учебной 

дисциплины является выработка ими навыков работы с научной и учебной литературой, а также 

развитие у обучающихся устойчивых способностей к самостоятельному изучению и обработке 

полученной информации.  

В процессе самостоятельной работы обучающийся должен воспринимать, осмысливать и 

углублять получаемую информацию, решать практические задачи, подготавливать доклады, 

выполнять домашние задания, овладевать профессионально необходимыми навыками. 

Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она включает 

следующие виды занятий:   

- самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и 

научной литературы, периодических научных изданий,  

- индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, проведению 

сравнительного анализа и синтеза материалов, полученных из разных источников, интерпретации 

информации, выполнение домашних заданий;   

-завершающий этап самостоятельной работы  

- подготовка к сдаче экзамена по дисциплине, предполагающая интеграцию и 

систематизацию всех полученных при изучении учебной дисциплины знаний. 

Опрос — это выяснение мнения сообщества по тем или иным вопросам. По итогам опроса 

могут быть изменены или отменены существующие либо приняты новые правила и руководства (за 

исключением противоречащих общим принципам проекта). 

Опрос студентов проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать справочную и специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности студентов: 

− творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений. 

Требование к опросу: 

− точность ответа на поставленный вопрос; 

− формулировка целей и задач работы; 

− раскрытие (определение) рассматриваемого понятия (определения, проблемы, термина); 

− четкость структуры работы; 

− самостоятельность, логичность изложения; 

− наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

Критерии оценки по опросу: 

Отметка «5». Выступление выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Работа соответствует требованию. 

 Отметка «4». Выступление отвечает предъявленным требованиям. Допускаются от-

клонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата.  

Отметка «3». Учащиеся показывают знания не в полной мере и  испытывают затруднение 

при решении задач. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 

этой работы. 

 Решение задач — процесс выполнения действий или мыслительных операций, направленный 

на достижение цели, заданной в рамках проблемной ситуации — задачи; является составной частью 

мышления. С точки зрения когнитивного подхода процесс решения задач является наиболее 



сложной из всех функций интеллекта и определяется как когнитивный процесс более высокого 

порядка, требующий согласования и управления более элементарными или фундаментальными 

навыками. 

Критерии оценки решения задач: 

Оценка «5» - выставляется студенту, если он активно принимал участие в решении задач и 

отвечал на вопросы полным ответом с доказательством и решением безошибочно. 

Оценка «4» - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучающимся после 

дополнительных и наводящих вопросов. Демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы. Четкое изложение учебного материала. 

Оценка «3» - наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучающимся. 

Демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по пройденной программе.  

Оценка «2» - выставляется студенту, если он не учувствовал в решении задач, а при вызывании 

к доске не мог ничего ответить.  

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

-уровень освоения студентов учебного материала; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

-умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями;  

-умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить 

решение и его последствия; 

-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий; 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится тогда когда студент свободно применяет знания на практике, не 

допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы, усваивает весь 

объем программного материала и оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда студент знает весь изученный материал, отвечает без 

особых затруднений на вопросы преподавателя,  умеет применять полученные знания на практике, 

в ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя, материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями; 

Оценка «3» ставится тогда когда студент обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы, материал 

оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда студента имеет отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена и материал оформлен не в соответствии с 

требованиями.  

В основу разработки баллно-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с 

которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его обучения в 

университете. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на использовании 

совокупности контрольных точек, равномерно расположенных на всем временном интервале 

изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее 

самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним промежуточного 

контроля. 

Студентам выставляются следующие баллы за выполнение задания ПК: 



- оценка «отлично» (18-20 баллов): контрольные тесты, а также  самостоятельно выполненные 

семестровые задания, выполненные полностью и сданные в срок в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

- оценка «хорошо» (12-18 баллов): задание выполнено и в целом отвечает предъявляемым 

требованиям, но имеются отдельные замечания в его оформлении или сроке сдачи; 

- оценка «удовлетворительно» (6-12 баллов): задание выполнено не до конца, отсутствуют 

ответы на отдельные вопросы, имеются отклонения в объеме, содержании, сроке выполнения; 

- оценка «неудовлетворительно» (5 и ниже): отсутствует решение задачи, задание переписано 

(скачано) из других источников, не проявлена самостоятельность при его выполнении. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам выполнения 

самостоятельной работы и контрольной работы. 

Основными формами текущего контроля знаний являются: 

- обсуждение вынесенных в планах практических занятий лекционного материала и 

контрольных вопросов; 

- решение тестов и их обсуждение с точки зрения умения сформулировать выводы, вносить 

рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 

- выполнение контрольной работы и обсуждение результатов; 

- участие в дискуссиях в качестве участника и модератора групповой дискуссии по темам 

дисциплины; 

- написание и презентация доклада; 

- написание самостоятельной (контрольной) работы. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет и экзамен. 

Общее количество баллов по дисциплине - 100 баллов в семестре. Распределение баллов на текущий 

и промежуточный контроль при освоении дисциплины, а также итоговой оценке представлено 

ниже. 

 

ПРИМЕРЫ ОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ОСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

1. Что изучает Биофизика? 

2. Что является  задачи биофизики? 

3.  Какие биологические и физические процессы и закономерности существует в живых 

системах? 

4. Как развивается современные направления в биофизике? 

5. Что изучает кинетика биологических процессов? 

6. Как проводится моделирования в биологии? 

7. Как отличат линейные и нелинейные процессы? 

8. Каким методом определяется методом качественной теории дифференциальных уравнений 

в анализе динамических свойств биологических процессов? 

9. Можно ли подтверждать первый и второй законы термодинамики в биологии? 

10. На какие термодинамические условия осуществления стационарного состояния? 

11. Как происходит изменение энтропии в открытых системах? 

12. Что гласит теорема Пригожин? 

13. Как реализуется пространственная организация биополимеров? 

14.  Что такое фазовые переходы? 

15. Что входит в рамка водородного связи? 

16. Что характеризует гидрофобные взаимодействия в биоструктурах?  

17. Что такое мембрана? 

18. Как происходит динамика структурных элементов мембраны? 

19. Как происходит транспорт веществ через биомембраны и биоэлектрогенез? 

20. Как происходит диффузии в живых системах? 

21. Как происходит механизмы трансформации энергии в первичных фотобиологических 

процессах? 

22. Как происходит фотохимические реакции в белках, липидах и нуклеиновых кислотахv 

23. Что такое  ДНК? 



24. Какой роль играет ДНК? 

25. Как влияет электромагнитные излучения и поля в природе и жизни человека? 

26. Чем отличаются ИК, УФ, рентгеновские лучи друг от друга? 

27. Что больше влияет на структуру биологических объектов  УФ или рентгеновские лучи? 

28. Какой вид излучения больше вредно для живых систем? 

 

A. Диполь-дипольных взаимодействий  

B. Заряд-дипольных взаимодействий  

C. Заряд-зарядных взаимодействий  

69. Водородные связи образуются между атомом водорода и:  

A. Кислорода  

B. Азота  

C. Углерода  

D. Фтора  

E. Железа  

70. Природа гидрофобных взаимодействий связана:  

A. С взаимным притяжением неполярных групп  

B. С отталкиванием полярных и неполярных групп  

C. С отталкиванием молекул воды неполярными группами  

71. Молекула воды является:  

A. Неполярным соединением  

B. Сильнополярным соединением  

C. Амфифильным соединением  

72. Молекулы воды связаны друг с другом:  

A. Электростатическими взаимодействиями  

B. Водородными связями  

C. Гидрофобными связями  

73. Мерой гидрофобности аминокислот служит:  

A. Изменение свободной энергии при переносе из спирта в воду  

B. Изменение энтропии при переносе из спирта в воду  

C. Изменение свободной энергии при переносе из масла в воду  

74. Гидрофобные взаимодействия возможны при следующих условиях:  

A. Полярный растворитель  

B. Амфифильность растворенных веществ 

C. Неполярный растворитель  

75. Что такое Дебаевский радиус макромолекулы:  

A. Радиус глобулы в полярном растворителе  

B. Расстояние, на котором заряд уменьшается в 0,37 раза  

C. Минимальное расстояние, на которое могут сблизиться молекулы  

76. Вискозиметрическим методом можно оценить:  

A. Форму макромолекул  

B. Размеры макромолекул  

C. Заряд макромолекул  

77. Метод квазиупругого рассеяния света для исследования макромолекул основан:  

A. На изменении длины волны рассеянного света  

B. На изменении направления рассеянного света  

C. На изменении интенсивности рассеянного света  

78. Седиментационный метод позволяет определить:  

A. Форму макромолекул  

B. Заряд макромолекул  

C. Массу макромолекул  

79. Метод дифференциальной сканирующей микрокалориметрии позволяет оценить:  

A. Кооперативность структурных перестроек в глобуле  

B. Размер глобулы  



C. Электрический заряд глобулы  

80. Метод рентгеноструктурного анализа основан на явлении:  

A. Поглощения рентгеновского излучения  

B. Дифракции рентгеновских лучей  

C. Рассеяния рентгеновских лучей 

81. Клеточные мембраны выполняют следующие функции:  

A. Компартментация  

B. Рецепторная  

C. Транспортная  

D. Проведение нервного импульса  

E. Мышечное сокращение  

F. Межклеточные взаимодействия  

82. В состав биомембран входят:  

A. Белки  

B. Липиды 

C. Гликопротеиды  

D. Вода  

83. Мембранные липиды представлены следующими классами:  

A. Фосфолипилы  

B. Гликопротеиды  

C. Гликолипиды  

D. Стероиды  

84. К группе фосфолипидов относятся:  

A. Фосфатидилхолин  

B. Фосфотидилинозит  

C. Холестерин  

D. Сфингомиелин  

E. Гликофорин  

F. Фосфоламбан  

G. Фосфатидилсерин  

85. Наибольшее влияние на микровязкость мембран оказывают:  

A. Холестерин  

B. Фосфолипиды  

C. Цереброзиды  

D. Сфингомиелин  

86. Свойство амфифильности липидных молекул заключается в следующем:  

A. Вокруг них формируется гидратная оболочка  

B. Они способны образовывать конгломераты  

C. Они содержат полярные и неполярные группировки  

87. Липидные молекулы являются:  

A. Гидрофобными соединениями  

B. Гидрофильными соединениями  

C. Амфифильными соединениями  

88. Липиды в водной среде образуют следующие виды структур:  

A. Ламмелярные  

B. Везикулярные  

C. Мицеллярные  

D. Капиллярные  

89. Жидкокристаллическое состояние мембранных липидов характеризуется следующими 

свойствами:  

A. Лиотропный мезоморфизм  

B. Термотропный мезоморфизм  

C. Анизотропия  

D. Изотропия  



90. Фазовые переходы в мембране осуществляются между следующими состояниями:  

A. Гель – золь 

B. Гель – жидкая фаза  

C. Жидкий кристалл – гель  

91. Кооперативность фазовых переходов наблюдается:  

A. В однородных мембранах  

B. В неоднородных мембранах  

C. В везикулах  

92. Выделяют следующие механизмы генерализации фазовых переходов в мембране:  

A. Энтальпийно-энтропийная волна  

B. Активная волна преобразований  

C. Первично-диффузионная генерализация  

D. Вторично-диффузионная генерализация  

93. К мембранным белкам относятся:  

A. Ферментативные  

B. Структурные  

C. Сократительные  

D. Рецепторные  

94. По расположению в мембране белки делятся на:  

A. Переферические  

B. Интегральные  

C. Ферментативные  

D. Полуинтегральные  

E. Монотопические  

95. Белки мембран составляют следующие функциональные группы (укажите неправильный ответ):  

A. Ферментативные  

B. Белки цитоскелета  

C. Сократительные  

D. Рецепторы  

96. Липиды могут модифицировать структуру мембранных белков:  

A. Вторичную  

B. Третичную  

C. Четвертичную  

97. Углеводы в мембранах присутствуют в виде:  

A. Гликопротеинов  

B. Протеогликанов  

C. Гликолипидов  

D. Полисахаридов  

98. Углеводы в мембране выполняют следующие функции:  

A. Транспортная  

B. Рецепторная 

C. Окислительная  

D. Межклеточные контакты  

99. Мозаичную модель мембраны предложили:  

A. Синжер и Николсон  

B. Даниэли и Девсон  

C. Варбург и Нигилейн  

D. Гортер и Грендель  

100. Современным представлениям о структуре мембран соответствует:  

A. Модель липидного бислоя  

B. Мозаичная модель  

C. Унитарная модель 

 

Итоговые оценки студентов 



Буквенное обозначение итоговых оценок студентов и их цифровые эквиваленты: 

 

Буквенная 

оценка 
Цифра 

Общий 

балл 

Традиционная 

оценка 

А 4 95≤А≤100 отлично 

А- 3,67 90≤А-<95   

В+ 3,33 85≤В+<90 хорошо 

В 3 80≤В<85   

В- 2,67 75≤В-<80   

С+ 2,33 70≤С+<75 удовлетворительно 

С 2 65≤С<70   

С- 1,67 60≤С-<65   

D+ 1,33 55≤D+<60   

D 1 50≤D<55   

Fx 0 45≤Fx<50 неудовлетворительно 

F 0 0<F<45   

 

Критерии выведения итоговой оценки промежуточной аттестации: 

«Отлично» - средняя оценка ≥ 3,67. 

«Хорошо» - средняя оценка ≥ 2,67 и ≤ 3,33. 

«Удовлетворительно» - средняя оценка ≥ 1,0 и ≤ 2,33. 

«Неудовлетворительно» - средняя оценка < 0. 
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